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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

-  

- Основная образовательная программа основного общего образования (далее – 

Программа) МОУ «СОШ» с.Подъельск  разработана на основе Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден Приказом Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 

64101)  и ФОП ООО , утвержд. Приказом 370 Минпросвещения РФ от от 18.05.2023. 

- Также при реализации ООП ООО учтены требования  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"", 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". 

- При разработке ООП ООО предусмотрено непосредственное применение при реализации 

обязательной части ООП ООО федеральных рабочих программ (далее – ФРП) по 

учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», 

«География», «Труд (технология)», «Основы безопасности и защиты Родины». 

ООП  ООО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложением к ООП ООО являются локальные нормативные акты образовательной 

организации, конкретизирующие и дополняющие основную образовательную программу.  

-            Структура Программы включает обязательную часть и часть, формируе-мую 

участниками образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных 

предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору 

из перечня, предлагаемого школой. 

- Программа является основным документом, регламентирующим образо-вательный 

процесс на уровне ООО в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС соотношения обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

1.1.1. Цели реализации программы ООО 

 

- Цели реализации Программы: 

- организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 

- создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 
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- организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для 

обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

- Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает решение 

следующих основных задач:  

- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного 

и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;  

- достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно 

полезной деятельности;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 

организации;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия;  

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение  

их безопасности. 

 

 

1.1.2. ПринципыформированияимеханизмыреализацииПрограммы 

Программасформированасучетомследующихподходовипринципов: 

- системно-деятельностный подход: предполагает ориентацию на резуль-

татыобучения,наразвитиеактивнойучебно-познавательнойдеятельностиобучающегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познанияи освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и не-прерывномуобразованию; 

- принципучётаФГОСООО:Программабазируетсянатребованиях,предъявляемых ФГОС 
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ООО к целям, содержанию, планируемым результатам иусловиямобученияна 

уровнеосновногообщего образования; 

- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования об-разовательной 

организации Программа характеризует право получения образо-вания на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации и от-ражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, планахвнеурочнойдеятельности; 

- принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: Программа обес-печивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельно-сти, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной де-ятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и само-контроль); 

- принципиндивидуализацииобучения:Программапредусматриваетвоз-можность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных пла-нов для обучения детей 

с особыми способностями, потребностями и интереса-мисучетоммненияродителей 

(законных представителей)обучающегося; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиоло-гических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процес-са и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достиже-ния; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, 

учетаспецификиизучаемыхучебныхпредметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: Программа предусматриваетсвязь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающий направленностьучебного процесса на 

достижение личностных результатов освоения образова-тельнойпрограммы; 

- принципздоровьесбережения:приорганизацииобразовательнойдея-тельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанестивред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритетиспользования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учеб-ной нагрузки, организация учебных и 

внеурочных мероприятий должны соот-ветствовать требованиям, предусмотренным 

санитарными правилами и норма-ми СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспече-нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обита-ния», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарноговрача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано Мини-

стерствомюстицииРоссийскойФедерации29.01.2021г.,регистрационный 

№62296),действующимидо01.03.2027г.(далее-

Гигиеническиенормативы),исанитарнымиправиламиСП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления де-тей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственногосанитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 

(зарегистриро-вано Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г., 

регистра-ционный№ 61573),действующимидо01.01.2027г.(далее-Санитарно-

эпидемиологическиетребования). 

МеханизмыреализацииПрограммы 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности обу-чающихся. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет неможет составлять 

менее 5058 академических часов и более 5848 

академическихчасоввсоответствиистребованиямикорганизацииобразовательногопроцесса 
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к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмот-

реннымиГигиеническиминормативамииСанитарно-эпидемиологическимитребованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обу-чающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в т.ч. дляускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы основного общегообразования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами об-разовательнойорганизации. 

 

1.1.3. Общая характеристика Программы 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образова-тельные 

потребности обучающихся, что способствует созданию комфортныхусловий организации 

образовательного процесса без вреда для здоровья и эмо-циональногоблагополучия 

каждогообучающегося. 

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациивоспитанияи обучения. 

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и 

включаетцелевой,содержательныйиорганизационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируе-мые результаты 

реализации Программы, а также способы определения дости-женияэтихцелейи 

результатов. 

Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реализа-ции Программы. В 

разделе приведены планируемые результаты освоения обу-чающимися Программы 

(личностные, метапредметные, предметные), а такжераскрытасистемаихоценки. 

Содержательныйразделвключаетследующиепрограммы,ориентиро-ванные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результа-тов: 

- рабочиепрограммыучебныхпредметов; 

- программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучаю-щихся; 

- рабочуюпрограммувоспитания. 

Дляпреподаванияучебныхпредметов«Русскийязык»,«Литература», 

«История»,«Обществознание»,«География»,«ОсновыбезопасностиизащитыРодины»непосредс

твенно применяются федеральныерабочиепрограммы. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучаю-щихсясодержит: 

- описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебных предметов; 

- характеристикирегулятивных,познавательных,коммуникативныхуни-версальных 

учебныхдействийобучающихся
.
 

Рабочаяпрограммавоспитанияразработананаосновефедеральнойинаправлена на сохранение и 

укрепление традиционных российских духовно-

нравственныхценностей,наразвитиеличностиобучающихся,достижениеими 

результатовосвоенияПрограммы. 

Рабочаяпрограммавоспитанияреализуетсявединствеурочнойивне-урочной деятельности. Она 

имеет модульную структуру и включает целевой,содержательныйи 

организационныйразделы. 

Организационный раздел содержит учебный план, план внеурочной дея-тельности, 

календарный учебный график, план воспитательной работы. Все пе-

речисленныепланыразработанынаосновесоответствующихфедеральныхпланов. 

В разделе дана характеристика условий, имеющихся для реализации Про-граммы. 
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Программа является основой для разработки и реализации индивидуаль-ных 

учебныхплановобучающихся. 

Программа может быть реализована с использованием электронного обу-

ченияидистанционныхобразовательных технологий. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ

 ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют современ-ным целям 

основного общего образования, представленным во ФГОС ООО каксистема личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающего-ся. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО достигаются в единствеучебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соот-

ветствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами по-ведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и самораз-вития,формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО отражают готовность обуча-

ющихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентацийирасширение 

опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основ-ных направлений 

воспитательнойдеятельности,вт.ч.вчасти: 

- гражданскоговоспитания, 

- патриотическоговоспитания, 

- духовно-нравственноговоспитания, 

- эстетическоговоспитания, 

- физическоговоспитания, 

- формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия, 

- трудовоговоспитания, 

- экологическоговоспитания, 

- осознаниеценностинаучногопознания, 

а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменя-ющимся 

условиям социальнойи природной среды. 

Метапредметныерезультатывключают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в не-

скольких предметных областях и позволяют связывать знания из различныхучебных 

предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картинумира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные,регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и 

социальнойпрактике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебнойдеятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими ра-

ботниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образова-

тельнойтраектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание ин-

формационныхтекстоввразличныхформатах,вт.ч.цифровых,сучетомназначенияинформаци

и и ее целевойаудитории. 

Метапредметныерезультатысгруппированыпотремнаправлениямиот-

ражаютспособностьобучающихсяиспользоватьнапрактикеуниверсальныеучебныедействи

я, составляющие умение овладевать: 

- познавательнымиУУД; 
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- коммуникативными УУД; 

- регулятивнымиУУД. 

Овладение познавательными УУД предполагает умение использовать ба-зовые 

логические действия, базовые исследовательские действия, работать синформацией. 

Овладение системой коммуникативных УУД обеспечивает сформирован-

ностьсоциальныхнавыковобщения, совместнойдеятельности. 

Овладение регулятивными УУД включает умения самоорганизации, само-

контроля,развитиеэмоциональногоинтеллекта. 

Предметныерезультатывключают: 

- освоение обучающимисяв ходе изученияучебногопредмета 

научныхзнаний,уменийиспособовдействий,специфическихдлясоответствующейпредметн

ойобласти; предпосылкинаучного типамышления; 

- видыдеятельностипополучениюновогознания,егоинтерпретации,преобразован

ию и применению в различных учебных ситуациях, в т.ч. при со-зданииучебныхи 

социальныхпроектов. 

Предметныерезультаты: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на при-

менениезнаний и конкретные умения; 

- определяютминимумсодержаниягарантированногогосударствомос-новного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебно-го предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного об-щего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Ис-

тория»,«Обществознание»,«География»,«Основыбезопасностижизнедея-

тельности»набазовом уровне; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной Россиии 

мира вцелом,современногосостояния науки. 
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1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МОУ «СОШ» с.Подъельск. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы ООО и обеспечение эффективной «обратной связи», 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы ООО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

-  промежуточную аттестацию  

- итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация; 

- независимая оценка качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные 

в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности 

обучающихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 
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процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется посредством: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и 

для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, командных, 

исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, 

испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в т.ч. 

формируемых с использованием цифровых технологий. 

 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

 Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами учебных предметов.  

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.  

 

 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 

1.3.2.1. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения Программы, которые представлены в программе формирования УУД у 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, а 

также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

- познавательными УУД (замещение, моделирование, кодирование и декодирование 

информации, логические операции, включая общие приемы решения задач); 

- коммуникативными УУД (приобретение умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и 

со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером); 

- регулятивными УУД (способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
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планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета.  

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

- для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 

-  для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД 

- экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск к 

государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и /или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и 

др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты 

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 
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деятельности уровне ООО.  

Критерии оценки индивидуального проекта: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/ или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п. УУД. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/ темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных УУД, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных УУД, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 

1.3.2.2. Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по учебным предметам. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в т.ч. метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной 

(математической, естественно-научной, читательской и др.).  

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания/ вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, 

понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и 

универсальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 

задач/проблем, в т.ч. в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщенный критерий «функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 

сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

критериев «знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности направлена 

на выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной 

ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни.  

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при 

решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного 
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указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего 

оценивания по предложенным критериям; 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом; 

- оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и внеучебных ситуациях.  

Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на 

изучаемый программный материал. В них оценивается способность применения (переноса) знаний и 

умений, сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры 

целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика  
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в т.ч.: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями.  

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации образовательного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми) сроки, могут 

включаться в систему накопительнной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

люуча.щегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работ. 

Тематическая оценка  
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, 

вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией.  

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации. 
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Портфолио  
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся.  

В портфолио включаются как работы учащегося (в т.ч. фотографии, видеоматериалы и т.п.), 

так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается.  

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех 

лет обучения в основной школе.  

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета.  

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

педагогического работника.  

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Цель ГИА - установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает 

в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным 

предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 

устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению 

образовательной организации (государственный выпускной экзамен - ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки.  

К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету.  
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Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка 

ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца - аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучащегося. 

Характеристика 
Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне ООО; 

-  портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне ООО; 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося (личностные, метапредметные и 

предметных результаты); 

-  даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора обучающимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), федеральной рабочей программы 

воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и определению 

планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 

средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-

экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание 

русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 

разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 

возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах иситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и 

других народов России. 
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Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, 

к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию;  

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; овладение 

русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по 

разным учебным предметам;  

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации в 

процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, 

несплошной текст, инфографика и другие); осваивать стратегии и тактик информационно-

смысловой переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего 

смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых 

средств. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. 

Общее число часов, отведенных на изучение русского языка, составляет 714 часов: в 5 

классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 7 классе 

– 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа 

(3 часа в неделю). 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК», 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  расположены на сайте МОУ «СОШ» с.Подъельск по 

ссылке :  https://shkolapodelskaya-

r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/RP_russkiy_5_9_kl._24_g..pdf  

 

 

https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/RP_russkiy_5_9_kl._24_g..pdf
https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/RP_russkiy_5_9_kl._24_g..pdf
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2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРА-

ТУРА» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), а 

также федеральной рабочей программы воспитания, с учётом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует 

формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так 

как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 

развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания.  

Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение 

мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных 

образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 

нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.  

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 

способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, 

честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования 

невозможно без учёта преемственности с учебным предметом "литературное чтение" на 

уровне начального общего образования, межпредметных связей с русским языком, 

учебным предметом "История" и учебными предметами предметной области "Искусство", 

что способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, 

формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в 

творческих работах различных жанров.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного 

процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, 

касающиеся отечественной и зарубежной литературы. Основные виды деятельности 

обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и 
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направлены на достижение планируемых результатов обучения.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 

высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к 

другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. 

Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно 

усложняются от 5 к 9 классу.  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 

культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в 

приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной классической 

литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной 

идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, 

национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 

гуманистического мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией 

отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к 

чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных 

самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения 

литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 

посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у 

школьников системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных 

теоретико и историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и 

интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в историко-

культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие 

читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи 

направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их 

художественные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать 

собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных 

произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного 

толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и 
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с произведениями других искусств; формировать представления о специфике литературы 

в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска 

необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их 

критической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование 

речи школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений 

создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами 

пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивая свою.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах – 2 

часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по программам 

основного общего образования рассчитано на 442 часа.   

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА», ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  расположены на сайте МОУ «СОШ» с.Подъельск по ссылке :  

https://shkolapodelskaya-

r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/RP_literatura_5_9_kl.24_g..pdf  

 

https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/RP_literatura_5_9_kl.24_g..pdf
https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/RP_literatura_5_9_kl.24_g..pdf
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2.1.3. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (коми)» 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по родному коми языку составлена в соответствии со 

стандартами общего образования по предмету «Коми язык (родной)», разработанными на 

основе 3-го варианта Базисных учебных планов ФГОС. 

 За основу рабочей программы взята программа «Коми язык» для 5-9 классов 

(Сост.В.М.Грабежова, 2015г.), которые соответствуют новым образовательным 

стандартам по коми языку и входят в состав УМК. Рекомендована Министерством 

образования Республики Коми и опубликована в 2011 году. 

Содержательные линии предмета: 

 В школе изучается грамматика современного коми литературного языка, поэтому 

программу школьного курса родного коми языка составляют основные сведения о нем. 

Вместе с тем в программу включаются речеведческие понятия, способствующие 

развитию речи обучающихся. 

 Цели программы: 

способствовать повышению уровня обученности учащихся по предмету «Коми 

язык (родной); 

способствовать формированию у учащихся положительного отношения к родному 

языку, обеспечивая их знаниями о родном языке и формиуя у них языковые и речевые 

умения; 

внести определенный вклад в создание условий для изучения родного языка; 

способствовать овладению приемами современных технологий обучения и 

успешному применению их в образовательном процессе в соответствии с изменившимися 

приоритетами целей основного образования. 

 

Программа содержит: 

отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

современного коми языкрзнания: фонетики, лексики, морфемики и словообразования, 

морфологии, синтаксиса и стилистики литературного языка, а также некоторые сведения 

о роли языка в жизни человека, общества; 

сведения об основных нормах коми литературного языка; 

сведения о графике, орфографии и пунктуации; 
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сведения о языке как развивающемся явлении и т.д.; 

речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной 

речи учащихся, формированию коммуникативных умений и навыков; 

перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, 

которыми должны овладеть учащиеся 5-9 классов. 

Программа относится к образовательной области «Фиология»,изучается втечении 

5-ти лет 

 

Гὃгὃрвоὃдан гижὃд 

1. Öтув пасйöдъяс. 

Коми кыв – Коми Республиками олысь коми йöзлöн чужан кыв. Чужан кыв 

тöдöмыс сетö позянлун озырмöдны лексика, сöвмöдны-бурмöдны серни культура, 

паськöдны видзöдлас йöз олöмын лоöмторъяс вылö, лоны сöстöм вежöра, сяма,бур 

мывкыда коми мортöн. 

Уджтаслὃн могъяс: 

сὃвмὃдны коми кыв велὃданног велöдчысьлы бур, тырвыйö, колана тöдöмлунъяс 

фонетикаысь, лексикаысь, кыв артманногысь, грамматикаысь, стилистикаысь тὃдὃмлун 

сетὃм могысь; 

бурмὃдны, лэптыны вылысджык тшупὃдὃ челядьлысь сöстöм коми кывйöн сёрниын 

и гижöдын литературнöй кыв нормаяс тöдöмöн гижан сямсӧ, коми сёрнитанног да сёрни 

этш пыдди пуктöмöн сёрнитны кужӧмсӧ; вöдитчыны ас кежысь велöдчан небöгъясöн, 

кывкудъясöн (словаръясöн); 

тöдмöдны коми йöзкостса традицияясöн, культураöн, коми му историяöн; 

отсавны велӧдысьлы кужӧмӧн, колана ногӧн, выль сикас технологияс отсӧгӧн 

котыртны велӧдӧмсӧ, медым велӧдан  могъясыс лӧсялiсны йӧзӧс велӧдан  ӧнiя выль 

стандартъяслы. 

Велöдöмын тшупöдьяс: 

I тшупöд – ичöт (начальнöй) школаын коми кыв велöдöм: 1 классын – 5 час 

вежоннас, 2-4 классъясын – 3 час;  

II тшупöд — подув школаын (V-IX классъясын) коми кыв велöдöм:  

5 классын – 2час,  

классъясын – 2,5 час,  

9 классын – 2 час вежоннас. 
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Классъяс серти коми кыв велӧдан юкӧнъяс  

Кыв велӧдан наукаысь школаӧ босьтӧм юкӧнъяссӧ бӧрйӧма сідз, мед велӧдан 

темаяссӧ бура позис гӧгӧрвоны да босьтны юрвежӧ.  

Классъяс сертиыс велӧдан темаяссӧ юклӧма тадзи:  

– быд классын эм «Кыв йылысь тӧдӧмлунъяс», «Текст. Сёрни. Сёрни стильяс»  

темаяс вылӧ часъяс;  

– ӧткымын грамматика юкӧн пыртӧма велӧдны тшупӧдъясӧн:   «Лексика да 

фразеология» – 5-ӧд да 6-ӧд класъясын, «Синтаксис да пунктуация» – 5-ӧдын да 8-ӧд – 9-

ӧд классъясын, «Кыв артмӧм»  – 5-ӧд классын, но сы йылысь оз ков вунӧдны  6-ӧд да 7-

ӧдын кывсикасъяс велӧдігӧн; 

– 5-ӧд классӧ пыртӧма велӧдны фонетика да графика, лексика да фразеология 

(юкӧн), кыв артмӧм, орфография, синтаксис да пунктуация;  

– 6-ӧд да 7-ӧд классъясын урчитӧма велӧдны морфология. 6-ӧд класслы пыртӧма 

темаяс: лексика, эмакыв, кывберд, лыдакыв, нимвежтас; 7-ӧд класслы – кадакыв, кадакыв 

формаяс, кадакывберд, отсасян кывсикасъяс, междометие; «Морфология»  юкӧнысь   

тӧдӧмлунсӧ   колӧ вынсьӧдны  и 8-9 классъясын;    

– 8-9 классъяс велӧдӧны синтаксис да пунктуация, сёрни стильяс. 8-ӧд класса 

велӧдчысьяс тӧдмасьӧны кывтэчасӧн да прӧстӧй сёрникузяӧн: кык состава, ӧти состава, 

ӧтсяма юкӧдъяса, пыртана кывъяса, торйӧдӧм содтана юкӧдъяса, шыӧдчӧмъяса, веськыд 

сёрниа; 

– 9-ӧд классын велӧдӧны сложнӧй тэчаса сёрникузяяс: сложносочинённӧй, 

сложноподчинённӧй, союзтӧм, уна сикас йитӧда сложнӧй сёрникузяяс. 9-ӧд классын жӧ 

паськыда велӧдсьӧны «Кыв йылысь» да «Сёрни стильяс йылысь» темаяс.  

Юкӧма кадсӧ велӧдӧм темаяс вынсьӧдӧм да мӧдпӧвъёвтӧм вылӧ (велӧдчан во 

пансигӧн да помын). Сёрни сӧвмӧдан уджъяс нуӧдӧм могысь  индӧма жӧ часъяс, но тайӧ 

уджсӧ колӧ нуӧдны урокысь урокӧ: велӧдны мичаа сёрнитны, сӧвмӧдны сёрнитан сям, 

кыпӧдны сёрни культура.   

 

6. Подув школа помалігӧн виччысяна бӧртасъяс 

Ожидаемые результаты  за курс основной школы 

Велöдан выль стандарт (ФГОС) серти  9-ӧд класс помалысь велöдчысьяслысь 

виччысяна  тöдöмлун-кужанлунсö (бöртассö) торйöдöма сикасъяс вылö: а) быд торъя 

мортлы лöсяланаяс (личностнöй УУД), б) уна мукӧд предмет велöданноглы лöсяланаяс 

(метапредметнöй УУД),  в) велöдан предметлы (коми кывлы) лöсяланаяс (предметнöй 

УУД).   

. Сiдз, быд торъя мортлы лöсялана удж сикасъясысь (личностные УУД)9-öд класс 
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помалöм бöрын велöдчысьлӧн  лоас позянлун бура вежӧртӧмӧн петкӧдлыны ассьыс 

кужанлунсӧ, сямсӧ, этшсӧ:  

– лыддьыны гöлöс вежлалöмöн, пунктуация пасъяс пыдди пуктöмöн, став сёрни 

шыяс ясыда шуалöмöн, лыддянторсö вежöртöмöн-гöгöрвоöмöн, логическöй ударение 

тӧдчӧдӧмӧн;  

–  асшöра тӧдмавны тöдтöм кывъяслысь вежöртассö; 

– лыддьысьны, мöвпавны лыддьöм небöг сертиыс, донъявны сiйöс, сёрнитны 

авторыскöд; 

– небöг лыддьöм бöрын юксьыны аслас сьöлöмкылöмъясöн, ловруöн; 

– аддзыны да гöгöрвоны мичлун: ывлаысь, кылана шыясысь,  йöз сёрниысь, лыддян 

небöгысь, а сiдзжö зiльны бурмöдны-мичмöдны ассьыс сёрнисö, сöвмöдны сёрнитан 

сямсö; 

–  кывны асьсӧ чужан му, чужан кыв радейтысь мортӧн, пыдди пуктыны йöзкостса 

оланног, культура; 

– кöсйöмöн унджык тӧдны чужан  кыв йылысь,  велöдны сiйöс пыдiджыка; 

– вежöртöмöн, гöгöрвоöмöн сёрнитны да гижны, кывкутны ас вöчöм быд уджысь. 

Уна предмет велöданноглы лöсялана уджъяс (метапредметные УУД).  

Велöдчысь тöдö ӧткодя да öткодьтор вöчан быд уроклы лöсялана удж сикасъяс 

(регулятивные УУД). Сылӧн лоас  позянлун: 

– пуктыны  уджмог, тӧдчӧдны тема; 

– лöсьöдны  удж вӧчан  план; 

– асшӧра уджавны лöсьöдöм план серти, орччöдны вöчöмторсö пуктöм 

могъясыскöд, веськöдны шыбöльяссö; 

– донъявны ассьыс да ёртъясыслысь вöчöмторсö, висьтавны, тырвыйö-ö гöгöрвоöма 

да кутшöм ногöн вöчöма уджсö (удж донъялан тшупöдъяс йывсьыс сёрнитчöны 

велöдыськöд). 

Тöдöмлун босьтiгöн öткодьтор вöчан да öтнога вöдитчан удж сикасъясысь 

(познавательные УУД)  9-öд класс помалысь  ас тӧдӧмлун да кужӧмлун мындаыс кужас: 

 – лыддьыны быдсикас текст; 

– аддзыны, торйöдны, тöдчöдны текстысь, лист бокысь  колана юкöн: серпас, схема, 

таблица, правилӧ; 

– вежны öти ногöн вöзйöм юöр мöдторйöн, шуам: текст серти лӧсьӧдны план, 

серпас, таблица, схема да мукöдтор либö мöдарö; 



28  

–  вöдитчыны кывкудъясöн, отсöг сетан небöгъясöн; 

– туявны да аддзыны öтувъялун, торйöдтöмлун; 

– орччöдны да аддзыны  йитöдъяс, торъялöмъяс; 

– мöвпавны, мöвпалöмöн сёрнитны, висьтавны ассьыс мöвпъяссö. 

9-öд класса велöдчысьлöн сöвмас-озырмас кыввор,  сёрни, сёрни этш    

(коммуникативные УУД). Сылӧн лоӧ позянлун: 

– бура вежӧртны, ас пырыс нуӧдны чужан кывъя сёрнилысь коланлунсӧ; донъявны 

коми сёрнилысь паськалӧмсӧ, ӧнія кадӧ сыӧн вӧдитчӧмсӧ; 

– тӧдны коми кывлысь тӧдчанлунсӧ финн-угор йӧз котырса мукӧд кывъяс пиын;  

–  сёрнитны литературнöй кыв нормаяс вылӧ подуласьӧмӧн;  

– вӧдитчыны сёрниын лексическöй, морфологическöй, синтаксическöй 

синонимъясöн;  

– сёрнитны мӧвпъяс  öта-мöдыскöд логическöя йитöмöн;   

– орччöдны-öткодявны фактъяс, мöвпавны, кывкöртавны, сетны дон;   

– сьöрсьöн-бöрсьöн висьтавны ас кежысь лыддьöмтор, кывзöмтор, аддзылӧмтор 

йылысь; 

– бура гöгöрвоны сёрнитысь ёртсö,  сетны колана вочакыв: ньылыд либö паныд; 

донъявны ёртыслысь мöвпъяссö, содтыны колана  юöртöмъяс;   

–  коми сёрни этикет тӧдӧмӧн пырöдчыны сёрниöн йӧз дорӧ: юалöмöн, отсӧг 

сетӧмӧн, корӧмӧн, донъялӧмӧн;   

– сёрнитны вежавидзöмöн, вöдитчыны стöча лöсялан кывъясöн; 

–   юксьыны аслас мöвпъясöн вомгора и гижан сёрниын; 

– кужны  колана дырйи веськöдны, стöчмöдны ассьыс кывкöртöдъяссö. 

Велöдан предметлы лöсялана удж сикасъяс (предметные УУД). 

9-ӧд класс помалысьлӧн  лоас позянлун бура вӧчны татшӧм уджъяс, удж сикасъяс:   

а) «Лексика да фразеология» юкӧнысь: 

– гöгöрвоны кывлысь лексическöй вежöртассö: вуджан али веськыд; öти али уна 

вежöртаса;    

– вомгора да гижӧда сёрниын вöдитчыны синонимъясöн, антонимъясöн, 

омонимъясöн;  
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– торйöдны сёрнисикас кыв литературнöй кывйысь; 

– тӧдмавны: быдöнлы гöгöрвоана кыв али  профессиональнöй кыв, термин; важмöм 

кывъяс али выльöн артмöм кывъяс (неологизмъяс);   

– гӧгӧрвоӧдны зумыд кывтэчасъяслысь (фразеологизмъяслысь) вежӧртассӧ; 

 – висьтавны «лексикография» кывлысь вежöртассö;  

 – вöдитчыны  орфография, эпитет, синонимъяс, антонимъяс; комиа-роча, роча-

комиа, фразеологическöй, сёрнисикасъяслöн; этимологическöй кывкудъясöн. 

б) «Фонетика, графика да орфография» юкӧнысь: 

– тӧдны грамматика юкӧнъяслысь нимъяссӧ; вежӧртассӧ;  

– тöдны анбур, шыпасъяслысь пöрадок, анбурлысь  коланлунсö; шыпасъяс 

гижанногсӧ;  

– колана ногöн шуавны чорыд да небыд согласнöйяс, аффрикатаяс, аскодясьысь со-

гласнöй шыяса кывъяс;  

– гижöдын пасйыны став сёрни шысö; öти шы (аффриката) кык шыпасöн: дз, дж, 

тш; кык шы öти шыпасöн: е, ё, ю, я.  

– гижӧдын петкöдлыны согласнöйяслысъ небыдлунсö ь пасöн, е, ё, ю, я, и 

шыпасъясöн;   

– гижны правилӧяс серти  iда и, э да е шыпасъяса кывъяс;  

– тӧдны дз-дж, тш-ч парнöй согласнöйяс бöрын гласнöйяслысь гижанног правилӧяс;   

–  гижны öшыбкаястöг ъ, ь торйöдан пасъяса кывъяс;    

– тöдны -тч-, -дч-, -чч-; в-л; г-дь; к-ть  гижанног правилöяс, подуласьны гижӧдын;  

– литературнöй кыв нормаяс серти  вöдитчыны в-л, к-ть, г-дь, ть-йт, дь-йд 

согласнöй шыясöн;    

– коланаинö кыввуж бöрын сувтöдны й, к, м, т содтысян согласнöйяс;  

– юклыны кывъяс слогъяс вылö, вуджöдны öти визьысь мöдö, тӧдны коми кывйын 

ударение йылысь; 

 – гöгöрвоöдны кывлысь гижанногсö, подулавны да öшыбкатöг гижны сложнöй 

кывъяс: öтлаын, визьтор пыр; 

– аддзыны кывъясысь орфограммаяс, орфограмма торкалöмъяс да веськöдны найöс; 

– гижны диктант (колана мында орфограммаöн да пунктуация пасъясöн); 
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– видлавны кывъяс фонетика, графика да орфография боксянь. 

в) «Кыв артмöм» юкӧнысь:  

– видлавны кывсö тэчас (состав) серти, артманног серти:  пасйыны кыввуж, 

суффиксъяс; приставка;  

– тöдмавны кыв артмöданногъяс да сикасъяс; 

– торйöдны форма артмöдан, кыв артмöдан, кыв вежлалан суффиксъяс.  

– гӧгöрвоöдны кывлысь артманногсö: кыввужъясысь, кывдінысь да кыв- вужйысь, 

кывдінъясысь. 

г)  «Морфология да орфография» юкӧнысь  торйӧдны кывсикасъяс, тӧдны 

нимъяссӧ, тӧдчанлунсӧ, гöгöрвоны да висьтавны вежӧртассӧ, морфология признакъяс, 

синтаксисын тöдчанлун, а сідзжӧ:   

– тӧдны да гӧгӧрвоӧдны «морфология» кывлысь вежӧртассӧ; 

– видлавны кывсикасъяс морфология да орфография боксянь; 

– эмакывлысь торйöдны ловъя да ловтöм предметъяс, аснима да абу аснима 

эмакывъяс; тöдмавны лыд, вежлӧг, морт формаяс; гижны  кывбöръяс эмакывъяскöд 

(торйöн);   

– кывбердлысь тӧдчӧдны вежöртассö, торйöдны качественнöй да относительнöй 

кывбердъяс, кывбердлысь öткодялан тшупöдъяс; тöдчöдны кывбердлысь артманногсö: 

кыввуж, суффиксъяс; кутшöм кывсикасысь артмöма; гöгöрвоöдны сложнöй 

кывбердъяслысь гижанногсӧ;    вӧдитчыны кывбердъясöн сёрникузяясын тöдчöданпас да 

юöрпас пыдди; тӧдны кывбердлысь тӧдчанлунсӧ серпаса литератураын; 

– лыдакыв  торйöдны  мукöд кывсикасъясысь; тöдны тэчас серти лыдакывъяслысь 

артмöм: прöстöй, сложнöй, тэчаса; вежöртас серти: лыда, собирательнöй, пöрадок 

петкöдлысь; ылыс да юкöна лыдакывъяс шуны коми ног: 1 да 1/2 тупöсь нянь, 0,5 лун 

(тупöсьöн-джынйöн, лун джын); тӧдны гижанногсӧ  сложнöй лыдакывъяслысь, 

кадпасъяслысь; вöдитчыны гижöдын став сикаса лыдакывъясöн; 

– нимвежтаслысь тöдны  сикасъяс (öта-мöд бӧрся пöрадокыс абу быть),   тöдмавны  

вежлöг  формаяс; вӧдитчыны сёрниын и гижöдын нимвежтасьясöн литературнӧй кыв 

нормаяс серти; тöдны нимвежтасъяслысь гижанногсö; 

–  тӧдны  кадакывлысь кывпод форма; кадакывлысь наклонениеяс: юöртана, 

тшöктана;    тöдмавны кадакывлысь морт лыд, кад  (öнія, локтан, 1-ой колян кад, 2-ӧд 

колян кад);  торйӧдны вуджан да вуджтöм кадакывъяс; звукоподражательнöй да 

изобразительнöй кадакывъяс;  тӧдны -мунны, -видзны, -вартны, -кывны, -керны 

суффиксъясöн кадакывлысь артмöмсӧ да   гижанногсӧ; вöдитчыны кадакывлöн када 

формаясöн, действие мунанног петкöдлысь кадакывъясöн (дыр мунан, унаысь овлан, öдйö 

мунан):   -ышт,                  -лывл, -ывл, -ав (-ал), -л-, (-лы-); тӧдны кадакывлысь 
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тӧдчанлунсӧ серпаса литератураын;  вöдитчыны кадакывъясöн устнöй да гижан сёрниын; 

– тöдныкадакывлысь аслыссикас формаяс – шöркыв да ногакыв; налысь артмӧмсӧ; 

шӧркыв артмӧдысь суффиксъяс: -ысь, -öм, -том, -ан (-ян), (-ана); ногакыв артмöдысь 

суффиксъяс: -иг (-iг), - игöн (-ігöн), -мöн, -öмöн;  аддзыны шӧркывсӧ да ногакывсӧ 

сёрникузяысь, вöдитчыны гижöдын, сёрниын; 

– торйöдны кадакывберд   мукöд кывсикасъясысь;   тöдны кадакывбердлысь 

сикасъяс, висьтавны юалöмъяс отсöгöн сикассö;   öткодялан тшупöдъяссö, артманногсö да 

гижанногсö; вöдитчыны кадакывбердъясöн сёрниын и гижöдын; 

– тӧдны состояние петкöдлысь кывъяслысь  вежöртассӧ да синтаксисын налысь 

тöдчанлунсö;  вöдитчыны состояние петкöдлысь кывъясöн гижöдын, сёрниын; 

– тöдны отсасян кывсикасъяслысь коми сёрниын да гижöдын коланлунсö да 

тöдчанлунсö; тöдмавны найöс вежöртас сертиыс да колана ногöн гижны асшöр 

кывсикасъяскöд; вöдитчыны сёрниын, гижöдын кывбöръясöн, кывйитöдъясöн, 

кывторъясöн; тöдны кывйитöдъяслысь чукöръяс: сочинительнöй да подчинительнöй. 

Сочинительнöй кывйитöдъяс: йитана (да, и, дай. ни), торйöдана (нисьö, -нисьö,либö, али, 

то, -то), паныда (а, но, да (но пыдди); тöдны кывйитöдъяслысь гижанногсö. Öтлаын: зато, 

быттьöкö; торйöн:сы вöсна мый, сы понда мый; не то; тöдны кывторъяслысь гижанног;   

– торйöдны междометие  мукöд кывсикасъясысь; лыддьыны междометиеа 

сёрникузяяс; тöдны междометиеяс дырйи пунктуация пасъяс сувтöдöм: запятая либö 

горöдан пас)  

«Синтаксис» юкӧнысь: 

– тӧдны да гӧгӧрвоӧдны «синтаксис» кывлысь вежӧртассӧ;   

– видлавны кывтэчас да сёрникузя  синтаксис боксянь; 

–торйӧдны кывтэчас кывйысь, сёрникузяысь, гӧгӧрвоӧдны торъялӧмсӧ; индыны 

кывтэчасса кывъяс костысь йитöдсö: веськӧдлӧм,   сибӧдчӧм; индыны сюрöса да йитчысь 

кывьяссö;  артмöдны кывтэчасъяс, сувтöдны йитчысь кывсö колана формаö;  аддзыны 

кывтэчасъяс сёрникузяысь; 

– тöдны  сёрникузяяслысь  медшöр признаксö,  артмöмсö;  тöдмавны сёрникузя 

тэчассӧ подув лыд сертиыс (прöстöй, сложнöй), висьталан мог серти (юöртана, юалана, 

чуксалана), шуанног серти (горöдана да абу горöдана);    гижигӧн сувтöдны помас 

пунктуация пасъяс (чут, юалан пас, горöдан пас);     

 – торйöдны прӧстӧй сёрникузя кывтэчасысь, сложнӧй сёрникузяысь; тӧдны 

признакъяс кык сюрöса да öти сюрöса прöстöй сёрникузяяслысь;  аддзыны  сёрникузяысь 

сюрöса юкöдъяс, тöдны налысь тöдчанлунсö;  тӧдмавны  юöрпас  серти сикассö да 

гöгöрвоöдны артмöмсö (прӧстӧй, составнӧй юöрпаса либӧ нима); тöдны подувпас да 

юöрпас костын тире сувтöдöм;  вöдитчыны öти сюрöса сёрникузяясöн  сёрниын да 

гижöдын;  индыны художествоа гижöдъясысь татшöм сёрникузяяссö, тöдчöдны 

коланлунсö; 
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– торйӧдны паськӧдӧм да абу паськӧдӧм (паськӧдтӧм) сёрникузя, аддзыны да 

тöдмавны найöс текстъясысь; тӧдчӧдны сёрникузя подувсӧ, аддзыны содтана юкöдъяс, 

тӧдны налысь сикасъяссö: содтанпас, тöдчöданпас, ногапас;  тӧдны    öтсяма юкöдъяса  да  

на дырйи  öтувтан кывъяса сёрникузяяс йылысь;  гӧгӧрвоны да торйöдны öтсяма да абу 

öтсяма тöдчöданпасъяс;   тӧдны   пыртана кывъяс, тэчасъяс, сёрникузяяс йылысь да 

аддзыны найӧс сёрникузяысь, текстысь, вöдитчыны сёрниын да гижöдын татшöм 

сёрникузяясöн, тöдны налысь тöдчанлунсö художествоа текстъясын;   

– тöдны шыöдчöм йылысь, кыдзи грамматика боксянь йитчытöм кыв (кывтэчас) 

йылысь; вöдитчыны сёрниын да гижöдын шыöдчöма сёрникузяясöн; 

– аддзыны текстысь веськыд сёрниа сёрникузяяс, тӧдчӧдны  налысь   признакъяссӧ;  

тӧдны  веськыд сёрни дырйи пунктуация пасъяс сувтöдан правилӧяс да вӧдитчыны наӧн 

гижигӧн;  кужны веськыд сёрни бергöдны косвеннöйӧ;  вöдитчыны  веськыд да косвеннöй 

сёрниа сёрникузяясöн, пыртны найöс сёрниö; 

– тӧдны сложнöй сёрникузяяслысьпризнакъяссӧ, артманногсӧ; тӧдмавны сёрникузя 

йитöдъяссö да сикасъяссö союзтӧмъяслысь, союзъясалысь вежöртас сертиыс: öтвывтана, 

паныд сувтöдана, торйöдана; гӧгӧрвоӧдны  сёрникузяясысь действие мунöмсö: öта-мöд 

бöрсяыс, öттшöтш, торйöдöмöн; аддзыны  сложнӧй сёрникузяяс художествоа текстысь 

либӧ лӧсьӧдны асшӧра, пыртны найöс  гижöда уджъясö; 

  –  тöдны сложнӧй сёрникузя  сикасъяс: сложносочинённöй, сложноподчинённöй, 

союзтӧм; индыны признакъяссö быд сложнӧй  сёрникузялысь;  тӧдны йитӧдсӧ да 

нимъяссӧ;   

– тӧдмавны придаточнöйяслысь сикасъяс: изъяснительнöй, определительнöй,  

обстоятельственнöйяс (када, ина, нога, мог да помка, степень петкöдлысь) условнöй, 

уступительнöй; торйӧдны некымын   придаточнöя сложноподчинённӧй сёрникузяысь 

юкöнъяссö, гöгöрвоöдны йитöдъяссö; аддзыны  сложноподчинённӧй сёрникузяяс  

художествоа  гижöдъясысь; 

–   тӧдны да гӧгӧрвоӧдны союзтöм сложнöй сёрникузяяслысь артманногсö, 

признакъяссö, грамматическöй подувъяс костысь йитöдъяссö;  аддзыны союзтöм сложнöй 

сёрникузяяс художествоа, публицистика текстъясысь; тöдны союзтöм сложнöй 

сёрникузяяслысь литератураын тöдчанлунсö; вöдитчыны гижöда уджъясын союзтöм 

сложнöй да сложноподчинённöй сёрникузяясöн, кыдзи синтаксическöй синонимъясöн;   

– аддзыны  текстысь уна сикас йитӧда сложнӧй сёрникузяяс;  гӧгӧрвоӧдны налысь 

артмӧмсӧ, юкӧдъяскостса йитӧдъяссӧ;  тӧдны налысь тӧдчанлунсӧ художествоа 

литератураын.   

е) «Пунктуация» юкӧнысь: 

– тӧдны «пунктуация» кывлысь вежӧртассӧ;  вомгора да гижӧд сёрниын пунктуация 

пасъяслысь коланлунсӧ, тӧдчанлунсӧ;  пунктуация правилӧяслысь системасӧ; 

– тӧдны ӧти да кык пасӧн петкӧдлӧм пунктуация пасъяс йылысь (. , ? !  –  «»  :  ; ) да 

кор найӧс колӧ  пуктыны сёрникузяын;  
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– сувтӧдны пунктуация пасъяс прӧстӧй сёрникузяын; 

– сувтӧдны пунктуация пасъяс прӧстӧй сьӧктӧдӧм сёрникузяын;   

– сувтӧдны пунктуация пасъяс сложнӧй сёрникузяясын: сложносочинённӧйын, 

сложноподчинённӧйын, союзтӧмын; уна сикас йитӧда сложнӧй сёрникузяясын; 

– сувтӧдны пунктуация пасъяс веськыд сёрниа сёрникузяясын, цитатаяса дырйи, 

морта-морт сёрниа сёрникузяясын. 

ж) «Стилистика» юкӧнысь: 

– тӧдны «стилистика» кывлысь вежӧртассӧ; коми кыв  стилистикалысь 

тӧдчанлунсӧ;  

– тöдмавны стиль боксянь гижöдъяс: сёрнитан, публицистика, научнöй, делöвöй, 

художественнöй – да тӧдчӧдны  налысь  признакъяс; торйöдны стильяс да жанръяс серти 

гижöдъяс: шыöдчöм (заявление), характеристика, дöверенносьт, учебник, юöртöм, доклад, 

отзыв, очерк, репортаж;   лöсьöдны разнöй стильяслы лöсялана гижöдъяс; гöгöрвоöдны 

йӧз кост сёрни  да гижöд стильяслысь торъялöмсö; лöсьöдны литературнöй кыв нормаяс 

вылö мыджсьöмöн уна сикас стиля гижӧдъяс;   тöдны гижöд стиль сöвмöмлысь 

тшупöдъяс. 

 

2. Велöданног йылысь 

 Выльмöдöм велöдан стандарт серти медбур велöданногöн шуöма системно-

деятельностнöй метод. Комиöн лоö: челядьöс велöдчыны  велöдан  öтырышъя, инаса удж. 

 Öнія велöдан выль технологияяс сетöны позянлун велöдысьлы  уроксö лöсьöдны 

сiдз, мед челядьыс пыр вочасöн велалісны велöдчыны  асьныс; котыртны уджсö 

сэтшöмöс, мед выльтор тöдмалöм могысь  öтырыш коліс  корсьысьны кывкудысь, 

интернетысь да с.в.  

 Велöдан выль технологияяс отсöгöн нуöдöм быд урок содтас тöдöмлун, сöвмöдас 

кужанлун, велöдчан сямсö, сёрни этшсö, оласногсö челядьыслысь,  сэсся быдöн на пиысь 

ачыс (аслыс лöсялана мында) велалас уна пöлöс уджсикасъяс вöчны ас кежсьыс. Ас 

кежсьыс уджъяссö вöчны велалöмыс, кужöмыс, вöчан сямыс и лоас  тöдчана бöртаснас 

(результатнас). 

 Мед велöдчысьяс велаласны велöдчыны, шедöдны бур тöдöмлун-кужанлун, 

путьмасны индöдтöг ас кежсьыс уджавны, урокысь урокö налысь колö сöвмöдны:  

– быд велöдчысьлы аслыс лöсялана (арлыд серти, быдтаслöн пытшкöсса 

позянлунъяс серти) вежöртöмсö; ас йывсьыс, кыдз чужан кывйöн сёрнитны кужысь морт 

йылысь, гöгöрвоöмсö;  чужанiнсö, йöзсö, налысь уджсö, традицияяс пыдди пуктöмсö; 

асьсö  ассьыс уджсö, сiдзжö мöд мортöн шуöм-вöчöмторъяс донъявны кужöмсö 

(личностные результаты); 
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– урок вылын öткодь  могъяса  уджъяс  вöчны кужöмсö, шуам:  уроклы мог 

сувтöдöм, темасö тöдмалöм, план лöсьöдöм (текстлы, кипом уджлы да с.в.), вöчöм уджсö 

прöверитöм,  индöдъяс сетöм да донъялöм, лоана уджсикас йылысь водзвыв висьталöм да 

с.в. (регулятивные); 

–  велöдан темаяс вежöртны да гöгöрвоны кужанлунсö: символъяс да пасъяс вылö 

мыджсьöмöн,  лоöмторъяслöн öта-мöд бöрся йитчöм серти,  урокъяс вылын сувтöдöм 

могъяс серти (познавательные);  

– этш тöдана сёрнисö,  сёрни  нуöдны кужöмсö,  сёрниын писькöслунсö 

(коммуникативные). 

 Быд велöдчысьлысь вежöртан сямсö; ас йывсьыс, кыдз чужан кывйöн сёрнитны 

кужысь морт йылысь, гöгöрвоöмсö;асьсö, ассьыс уджсö, сiдзжö мöд мортлысь шуöм-

вöчöмторъяс донъялан кужанлунсö сöвмöдны позьö кык ногöн:1) урок тема велöдан 

могъяс пуктiгöн колö тöдчöдны, мый ради сiйöс велöдöны, кытчö, кор, ёна-ö ковмас тайö 

тöдöмлуныс. Та дырйи велöдчысьсö колö ышöдны-тшöктыны ассьыс юавны да 

мöвпыштны велöдан темаыслöн тöдчанлун да коланлун йывсьыс, лöсялö кö, йитны лоана 

профессияыскöд;  2) темасö велöдны, сетны сыысь тöдöмлунсö бур этш-мывкыд сöвмöдан 

могъяс  сувтöдöмöн (нравственно-этические ориентации).   

 

 

 

Велöдчöм котыртан öткодь уджсикасъяс:   

– тема велöдöм  водзын, выль уджъяс вöчöм водзын могъяс сувтöдöм; выльтор вылö 

ышöдöм; 

– удж вöчöм йылысь водзвыв артыштöм: кыдзи котыртны сiйöс;  урчитны, уна-ö, 

кыдзи да мый  вочасöн да бурджыка сяммыны вöчны;   

– план лöсьöдöм, мед эз торксьы вöчан уджлöн öта-мöд бöрся  мунан  пöрадокыс; 

– водзвыв мöвпыштöм: мый артмас, мый лоас, кутшöм артмас, мый йылысь гижöма 

да с.в.; 

–  вöчöм удж видлалöм, коланаыскöд орччöдöм, тырмытöмторсö индалöм; 

– уджысь нелючкияс (öшыбкаяс) бырöдöм; 

–  донъялöм: велöдчысь вöчö кывкöртöд, мый сiйö бура тöдö да кужö, мый колö 

выль пöв велöдны, кыдзи бурджыка юрас кутны колана тöдöмлунсö – тайöн велöдчысьыс 

асьсö велöдö велöдчыны, этшöн-ладöн овны, кужны венны сьöкыдлунъяс, сöвмöдö 

мывкыдлунсö.   

Велöдан темаяс вежöртöм да гöгöрвоöм.Татшöм кужанлуныс  бурджыка сöвмас  
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асшöр уджъяс вöчöдiгöн, шуам:  колö корсьны велöдан темалы содтöд  лöсялана  юöртöм 

(эм кö позянлуныс, корсьны интернетысь), аддзыны да тöдчöдны текстысь (небöгысь)  

коланатор,  символ да пасъяс серти аддзыны стöч вочакыв; кужны сёрнитны этш тöдöмöн, 

кывзысьöс пыдди пуктöмöн;  гижны юöртöм, вöчны творческöй удж;  аддзыны вöчöм 

уджысь тырмытöмторъяс,  донъявны;  кужны мöвпавны да гöгöрвоöдны лоöмторъяс,  

аддзыны öта-мöд бöрся мунан действиеяс, петкöдчöмъяс костысь öткодьлунсö да 

торъялöмсö, подулавны найöс да с.в. 

Этш тöдана сёрниас челядьöс колö  велöдны сёрнитiганыс, вомгора уджъяс 

вöчигöн: урок вылын, шойччигöн, ёртъясыскöд, верстьö йöзкöд  варовитiгöн,  асшöр 

мöвпъясöн юксигöн;  сёрни визь  кутöмсö, сёрни нуöдны кужöмсö вынсьöдасны-

бурмöдасны  творческöй, туялан, проекта уджъяс да мук.; сёрниын писькöслун сöвмö  

репортаж кодь уджъяс дасьтiгöн,  интервью нуöдны велöдiгöн да с.в.  

 

Содержание учебного предмета 

5-ӧд классын чужан кыв велӧдан сюрӧс 

(стандарт серти) 

Велӧдӧмын шӧр нырвизьяс: 

– коммуникативнöй (велöдны кывзыны-гöгöрвоны сёрни, кужны сёрнитны, 

лыддьысьны, гижны); 

– лингвистическöй (сетны кыв наукаысь тöдöмлунъяс); 

– культуроведческöй (чужан кыв пыр сöвмöдны коми йöзлöн олантуй йылысь 

тöдöмлун). 

Коммуникативнöй нырвизь 

Лыддьысьöм 

Выразительнöя лыддьысьöм. 

Тöдтöм кывъяс вежöртöм-гöгöрвоöм: контекстысь, грамматическöй тэчас серти, 

кывкуд отсöгöн. 

Грамматическöй формаяслысь вежöртассö кутшöмкö признакъяс серти öдйö 

вежöртöм-тöдмалöм. 

Сёрникузялысь тэчассö гöгöрвоöм. 

Текст артманног видлалöм, текст донъялöм да кывкöрталöм. 

Гижöдлысь медшöр мöвп тöдчöдöм. 

Кывзöм 
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Кодлöнкö сёрниысь колана кывъяс, кывтэчасъяс, быдса юкöнъяс кылöм да 

торйöдöм. 

Темаö, текстлöн сюрöсö юрним сертиыс либö медводдза сёрникузяяс сертиыс 

пырöдчöм. Текстлысь темасö да сюрöссö тöдчöдöм. 

Кывзöмторлысь шöр мöвпсö гöгöрвоöм да тöд вылö босьтöм. 

Текст кывзöм да паметьын кутöм. 

Сёрнитöм 

а) Öтка сёрни (монолог). 

Сёрни ситуация донъялöм: коді сёрнитысьыс? коді вомъёртыс? кыдзи сёрнитö? мый 

йылысь сёрнитö? 

Висьталанторлысь сюрöссö восьтöм. 

Тема джудждöдöм, паськöдöм. 

Кывъяс йитлöм, сёрникузяяс лöсьöдöм. 

Мöвп серти лöсялана сёрникузяяс йитлöм, текст артмöдöм. 

Юöртöмъяс дасьтöм. 

Сёрниын сгав сикаса сёрникузяясöн вöдитчöм, сложнöй синтаксическöй тэчас 

артмöдöм. 

Сьöрсьöн-бöрсьöн мунысь сёрникузяяса, подулалöм текст лöсьöдöм. 

б) Морта-морт сёрни (диалог). 

Вомъёртлысь сёрни гöгöрвоöм. 

Юалöм вылö öдйö вочавидзöм. 

Мöда-мöдлысь кужöмöн юасьöм. 

Пыдди пуктöмöн, вежавидзöмöн ёрта-ёрткöд сёрнитöм. 

Вомгора да гижан сёрни. 

Коми сёрнитанног, этикет, сёрнитан этш тöдöм. 

Текст. Текстлöн шöр мöвп да тема. Текст юкöнъяс костын йитöд (кывйитöдъяс, 

союзнöй кыв, кадакывъяслöн кад вежöртасöн лöсялöм,кыв арт). Текст артманног 

(композиция: водзкыв, шöр юкöн, бöркыв). 

Подув текст серти изложение гижӧм. План: прöстöй, тэчаса (сложнöй). 
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Дженьыдик отзыв дасьтöм. Роч кывъя дженьыдик текстъяс комиöдöм. 

Юрганног серти текст сикасъяс (серпас, юöртöм-висьталöм, мöвпалöм) тöдмалöм да 

дасьтом. Предмет йылысь юӧртӧм. Кыв средствоясӧн вӧдитчыны кужӧм. 

Сёрни стиль сикасъяс тöдмалöм. 

Лингвистическöй нырвизь 

Кыв йылысь öтув пасйöдъяс. 

Морт олöмын кывлöн тöдчанлун. Коми кывлöн финн-угор кывъяс пытшкынин да 

тöдчанлун. 

Фонетика да орфоэпия. 

Сёрни шыяс. Гласнöй да согласнöй шыяс. Небыд да чорыд согласнöйяс. Гора да 

гортöм согласнöйяс. Чорыдлун да небыдлун, гора да гортӧмлун серти параяс. 

Согласнöйяслöн аскодясьöм. Слоглöн тэчас. Ударение, шуанног. В да Л шыӧслӧн 

вежласьӧм. Кывдiнпомса йт-ть, йд-дь согласнӧйяс шуӧм да гижӧм. Кыв водзын г-дь, к-ть 

согласнӧйяс шуӧм да гижӧм. Й, К, М, Т содтысян шыяс. Фонетика боксянь кывъяс 

видлалӧм. 

Орфоэпия правилӧяс тӧдӧм. 

Графика да орфография. 

Гижигӧн сёрни шыяс пасйӧм. Оти шы кык шыпасӧн пасйӧм: дз, дж, тш. 

Оти шы кык ногӧн пасйӧм: i, и. Анбур (алфавит). Гласнöй да согласнöй шыяс 

пасъян шыпасъяс. Ыджыд да ичöт шыпасъяс. Параа согласнöй шыпасъяслысь небыдлун 

да чорыдлун петкöдлысь гласнöй шыпасъяс. 

Коми орфографиялöн шöрпринципъяс. Орфограмма индыны кужöм. Ь да Ъ пасъяс 

гижанног правилöяс. Визьысь визьö кыв вуджöдöм. Кывсикасъяс гижанног. Сложнöй 

кывъяс гижанног: öтлаын да визьтор пыр. Кывбöръяс, кывторъяс торйöн гижöм.  

Орфография кывкудъяс. 

Лексика. 

Торьякыв. Кыввор вежöртас. Öти да уна вежöртаса кывъяс. Веськыд да вуджан 

вежöртаса кывъяс. Синонимъяс. Антонимъяс. Омонимъяс.  

Коми кывкуд сикасъяс (словаръяс). Кывкудъясӧн вӧдитчыны кужӧм. 

Кывъяс артмöм. 

Кыв тэчас. Кыввуж, суффикс, кывводз (приставка). Кыв артманног сикасъяс. 

Грамматика. Морфология. 
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Кывъяслöн лексика да грамматика боксянь вежöртас. Асшöр да отсасян 

кывсикасъяс. 

Асшöр кывсикасъяс: эмакыв, кывберд, нимвежтас, кадакыв, кывбӧр.  

Подуласьны 3-4 классъясын велӧдӧмтор вылӧ да вынсьӧдны босьтӧм тӧдӧмлунсӧ да 

кужӧмлунсӧ: лыд, морт, вежлӧг серти вежласьӧм да с.в. 

Синтаксис. 

Кывтэчас да сёрникузя. Кывтэчасын йитöдъяс, подув (сюрöса) да йитчан кывъяс 

торйöдöм. 

Сёрникузялöн подув. Сюрöса кывъяс серти сёрникузялöн сикасъяс. Кык состава да 

öти состава паськöдöм да паськöдтöм сёрникузяяс (содтана юкöдъяса). Сёрникузяын 

öтсяма юкöдъяс. Сёрникузя лыддян интонация – шуанног, сёрникузяын логическöй 

ударение, кыв арт (пöрадок). Висьталан мог сертисёрникузя сикасъяс: юалана, юöртана, 

чуксалана. Горöдана да абу горöдана сёрникузяяс. 

Грамматика боксянь йитчытöм кывъяса: шыöдчöм, пыртана да содтан кывъяса 

сёрникузяяс.  

Сложнöй сёрникузя тöдчöдöм, сикасалöм. Сложнӧй сёрникузя тӧдчӧдӧм. Прöстöй 

юкöнъяс костын йитöдъяс артмöм. Веськыд сёрниа сёрникузяяс. Морт-морта сёрни 

(диалог).  

Пунктуация. 

Пунктуация пасъяслöн сёрникузяын тöдчанлун. Пунктуация пасъяс сёрникузя 

помын. Пунктуация пасъяс öтсяма юкöдъяса прöстöй сёрникузяын; пыртана либö содтана 

кывъяса да  тэчасъясасёрникузяын; союза да союзтöм сложнöй сёрникузяясын. Веськыд 

да косвеннöй сёрни гижöдын торйöдігöн.  

Культуроведческöй нырвизь. 

Коми гижӧд кыв сӧвмӧм. Коми да мукöд рöдвуж кывъяслöн лоöм-чужöм йылысь 

историяöн тöдмöдöм. 

Коми йöзлöн олöм, удж, рöдвужкостса йитöдъяс да нэмöвöйся традицияясöн 

тöдмöдöм (оланін, сёян-юан, керка-карта, сикт-грезд, удж-прöмыс), пыдди пуктöм, видзöм 

да сöвмöдöм. Художествоа текстъяс пыр кыввор сöвмöдöм. 

Йöзкостса творчество сöвмöдысь, искусствоын уджалысь тöдчана йöзлöн: коми 

композиторъяслöн, художникъяслöн, нималана артистъяслöн нимъясöн вочасöн 

тöдмöдöм. 

Коми гижысьяслысь кыв сöвмöдöмö пай пуктöмöн тöдмöдöм, найöс да налысь 

уджсö пыдди пуктöм да колана ногöн донъялöм. 

Коми кыв туялысь тöдчана ученöйяслöн, став мир пасьтала нималысь йöз олöмöн да 
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уджöн тöдмöдöм, налысь нимъяс тöдöм: К.Ф. Жаков, В.И. Лыткин. А.С.Сидоров, 

Е.С.Гуляев, Ф.В.Плесовский, Г.Г.Бараксанов, Е.А.Игушев да мукöдьяс. 

Коми муысь петöм, став мир пасьтала нималысь йöз олöмöн тöдмöдöм: К.Ф.Жаков, 

П.А.Сорокин, В.П.Налимов, В.В.Налимов да мукöдьяс. 

 

 

6-öд классын чужан кыв велöдан сюрöс 

5-öд классын велöдöмтор мöдпöвъевтöм. 

Лексика да фразеология 

Быдöнöн вöдитчан (общеупотребительнöй) кывъяс.  Уджсикас кывъяс, сёрнисикас 

кывъяс, жаргонизмъяс. Важмöм кывъяс. Выльöн артмöм кывъяс. Мукöд кывйысь босьтöм 

(заимствуйтöм) кывъяс.   

Коми фразеологизмъяс. Фразеологизмъясöн вöдитчыны кужöм. 

Кыв артмöм 

Коми кывйын медшöр кыв артмöдан ногъяс: -öсь, -а/-я, -ся/ -са суффиксъясöн; -ин, -

туй, -пи, -улов суффикспуясöн; не- кывводзöн. Тэчаса (сложнöй) кывъяс артмöдöмöн. 

Кыв этимология йылысь понятие. Этимология кывкуд. 

Морфология да орфография 

-Эмакыв: лыд формаяс, вежлöгасьöм, кывбöръяскöд гижöм. 

Эмакывъяслöн артмöм. Ичöтмöдан, лелькуйтан да омöльтана суффиксъяс. 

-Кывберд: вежöртас. Кывбердлöн артманног. Сложнöй кывбердъяс да найöс 

гижанног. Визь пыр гижсьысь кывбердъяс. Кывбердлöн öткодялан тшупöдъяс. 

-Лыдакыв кыдз кывсикас: сылöн вежöртас, морфология признакъяс, синтаксисын 

тöдчанлун. 

Лыда, öтувтан да пöрадок петкöдлысь лыдакывъяс, налöн грамматика признакъяс. 

Тэчас серти лыдакывъяс: прöстöй, сложнöй, тэчаса. Дробнöй лыдакывъяс. 

Лыдакывъяс гижанног. 

 -Нимвежтас кыдз кывсикас: сылöн вежöртас, морфология признакъяс,сёрникузяын 

сылöн синтаксичöскöй функция. 

Нимвежтаслöн сикасъяс, вежлöгасьöм, текст артмöдöмын тöдчанлун. 
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Нимвежтаслöн гижанног. 

 

 

7-öд классын чужан кыв велöдан сюрöс 

5-6-öд классын велöдöмтор мöдпöвъевтöм. 

Морфология. Орфография. Серни культура 

-Кадакыв кыдз кывсикас: сылöн вежöртас, морфология признакъяс,синтаксисын 

тöдчанлун. 

Кадакывлöн кывпод. 

Кадакывлöн вежласьöм. 

Кадакывлöн наклонение: юöртана, тшöктана. 

Кад категория: öнiя, локтан, I колян, II колян кад. 

Кадакывлöн лыд, морт серти вежласöьм. 

Морттöм кадакывъяс. Соссяна кадакывъяс гижанног. 

Вуджана да вуджтöм кадакывъяс. 

Кадакывлöн залог йылысь понятие. 

Действие мунанног петкöдлöм: -ышт, -лывл-/ -ывл-,-ав/ -ал-, -л/ -лы- 

суффиксъяслöн вежöртасъяс. 

Звукоподражательнöй да изобразительнöй кадакывъяс. 

-мунны, -видзны, -вартны, -кывны, -керны суффикспуясöн артмöм кадакывъяс да 

найöс гижанног. 

Кыка кадакывъяслöн гижанног. 

- Шöркыв: вежöртас, морфология признакъяс, синтаксисын тöдчанлун 

Шöркыв кыдз кадакывъяслöн аслыссяма вежласьтöм форма. 

Шöркыв артмöдысь суффиксъяс да найöс гижанног. Шöркывъя тэчас йылысь 

понятие. 

Шöркыв кывбердысь торйöдны кужöм. 

-Ногакыв кыдз кадакывъяслöн аслыссяма вежласьтöм форма, сылöн вежöртас, 

морфология признакъяс. 
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Сёрникузяын ногакывлöн тöдчанлун. Ногакыв артмöдысь суффиксъяслöн вежöртас 

да гижанног.  

Ногакывъя тэчас (деепричастнöй оборот) йылысь понятие. 

- Кадакывберд кыдз кывсикас, сылöн вежöртас, грамматика признакъяс. 

Кадакывбердлöн вежöртас серти сикасъяс. 

Кадакывбердлöн öткодялан тшупöдъяслöн вежöртас, артманног да гижанног. 

Синоним, антоним кывчукöръясысь кадакывберд-синонимъяс да кадакывберд-

антонимъясöн  вöдитчыны кужöм. 

- Состояние категория йылысь понятие. 

Сылöн кывбердъясысь да кадакывбрдъясысь торъялöм. Налöн вежöртас 

Серпаса литератураын (Тима Вень, Илля Вась, Иван торопов да мукöдлöн 

гижöдъясын) мортлысь, ловъя ловлысь, вöр-ва состояние петкöдлöм, татшöм вежöртаса 

гижöдъяслöн кыв боксянь аслыспöлöслун. 

 

Абу асшöр кывсикасъяс 

-Кывбöр.  

Вежöртас серти кывбöрлöн сикасъяс. 

Кывбöръясöн да вежлöг формаяöсн кыдз грамматика синонимъясöн вöдитчыны 

кужöм. 

- Кывйитöд. 

Кывйитöдъяслöн сикасъяс: прöстöй да составнöй, сочинение да подчинение, 

öтвывтана, торйöдана да паныд сувтöдана. 

Сочинение кывйитöдъясöн прöстöй да сложнöй сёрникузяын вöдитчöм. 

Подчинение кывйитöдъясöн сложнöй сёрникузяын вöдитчöм. 

-Кывтор. Сылöн морфология признакъяс. Вежöртас серти кывторъяслöн сикасъяс. 

Кывторъяс гижанног. 

-Междометие. 

Междометие звукоподражательнöй кывъясысь торйöдöм. Междометиеясын дефис. 

Междометие бöрын запятая, горöдан пас пуктöм. 

Серпаса гижöдъясын, кык морта сёрниын междометиеяс, налöн коланлун, 
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тöдчанлун. 

 

8-öд классын чужан кыв велöдан сюрöс 

5-7-öд классын велöдöмтор мöдпöвъевтöм. 

Синтаксис. Пунктуация. Серни культура 

- Кывтэчас. 

Кывтэчасъясын кывъяслöн подчинение йитöд: веськöдлöм (управление), сибöдöм 

(примыкание). Сюрöса кывйыслöн морфология признакъяс серти кывтэчасъяслöн 

сикасъяс: кадакывъяяс, нимаяс, кадакывбердаяс. 

Вежöртас серти синонима кывтэчасъясöн сёрниын вöдитчыны кужöм. 

- Прöстöй сёрникузя. 

Сёрникузялöн грамматика подув. Подувпас да юöрпас костын йитöдлöн 

аслыспöлöслун. Сёрникузяын кыв арт. Прöстöй сёрникузялöн шуанног. Логическöй 

ударение. 

- Кык сюрöса юкöда (кык состава) прöстöй сёрникузя. 

1) Серникузяын сюрсöа юкöдъяс. 

Подувпас петкöдланногъяс. Кадакывъя составнöй юöрпас. Прöстöй да составнöй 

нима юöрпас. Подувпас да юöрпас костын тире.  

Сёрникузяса сюрöса юкöдъяслöн синтаксис синонимъяс, текст артмöдöмын налöн 

тöдчанлун. 

2) Серникузяын содтана юкöдъяс 

Тöдчанпас, сылöн сикас – приложение. Приложение дырйи пунктуация пасъяс. 

Вежöртас серти ногапаслöн сикасъяс: када, ина, помкаа, мога, нога, условиеа, уступка. 

Откодялан тэчас дырйи пунктуация пасъяс. 

- Оти сюрöса юкöда (öти состава) прöстöй сёрникузя 

Юöрпаса öти сюрöса юкöда сёрникузяяс: тырвыйö мортаяс, стöчмöдтöм мортаяс, 

морттöмъяс. Подувпаса öти сюрöса юкöда сёрникузяяс: нимаяс. 

Оти сюрöса юкöда да кык сюрöса юкöда сёрникузяяслöн синонимия; текст 

артмöдöмын налöн тöдчанлун. 

- Абу тырмана серникузяяс. Найöс öти сюрöса юкöда сёрникузяясысь торйöдны 

кужöм. Кык морта серни артмöдны кужöм. 
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- Сёрникузяын öтсяма юкöдъяс. 

Отсяма юкöдъяслöн радъяс. Отсяма юкöдъяс костын торйöдан пунктуация пасъяс. 

На дорын öтувтан кывъяс. Отувтана кывъяс бердын кыкчута да визь. 

- Шыöдчöм, пыртана кывъяс, междометиеяс. 

Шыöдчöм дырйи, пыртана кывъяс дырйи, междометиеяс дырйи торйöдан 

пунктуация пасъяс. Кыка да öтка пунктуация пасъяс.  

Текст артмöдöмын шыöдчöмъяслöн, пыртана кывъяслöн, междометиеяслöн 

тöдчанлун. 

- Сёрникузяын торйöдöм юкöдъяс. 

Торйöдöм йылысь понятие. Торйöдöм тöдчöданпас, торйöдöм приложение, 

торйöдöм ногапас.Стöчмöдöм – торйöдöм юкöдлöн сикас. 

Торйöдöм дырйи пункутуация пасъяс.  

- Веськыд да косвеннöй серни. 

Бокöвöй сёрни петкöдланногъяс. Веськыд сёрни дырйи авторлöн кывъяс. Веськыд 

сёрниа сёрникузяясын пунктуация пасъяс. 

Косвеннöй сёрни. Цитата. Цитируйтiгöн пунктуация пасъяс. Веськыд сёрниын 

авторлысь кывъяс торйöдны кужöм. Веськыд сёрни косвеннöй сёрниöн вежны кужöм. 

  

9-öд классын чужан кыв велöдан сюрöс 

5-8-öд классын велöдöмтор мöдпöвъевтöм. 

Сложнöй сенрникузя. Серни культура 

Кывйитöда сложнöй серникузя 

- Сочинение йитöда сложнöй серникузя. 

Паныд сувтöдана, öтвывтана, торйöдана сочинение кывйитöдъяса сложнöй 

серникузя. Сочинение йитöда сёрникузяясын предикативнöй юкöнъяс костас пунктуация 

пасъяс. 

- Подчинение йитöда сложнöй сёрникузя. 

Сюрöса да придаточнöй сёрникузяяс. Кывйитöдъяс да кывйитöдъяс пыдди мунысь 

нимвежтасъяс, кадакывбердъяс, кыдз сюрöса да придаточнöй сёрникузяяс йитан 

средствояс. Сюрöса сёрникузяын индана кывъяс. Сюрöса да придаточнöй сёрникузяяс 

костын пунктуация пасъяс.  
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Придаточнöй сёрникузя сикасъяс. Подчинительнöй йитöда некымын придаточнöя 

сёрникузяяс, наын пунктуация пасъяс. 

- Кывйитöдтöм (союзтöм) сложнöй сёрникузя. 

Кывйитöдтöм сложнöй сёрникузялöн юкöнъяс костын вежöртас серти йитöдъяс. 

Кывйитöдтöм сложнöй сёрникузяын пунктуация пасъяс. Кывйитöдтöм сложнöй 

сёрникузялöн синтаксическӧй синонимъяс, текст артмöдöмын налöн тöдчанлун. 

Уна сикас йитöда сложнöй сёрникузя 

Разнöй кывйитöдъяса да кывйитöдтöм сложнöй сёрникузяяслöн сикасъяс, наын 

пунктуация пасъяс. Пунктуация пасъяслöн йиöдъяс. 

 

Кыв йылысь медшöр юöръяс 

Морт олöмын кывлöн тöдчанлун. Коми да роч кывъяс костын йитöдъяс. Финн-угор 

кывъяс костын коми кывлöн ин. Коми кыв йылысь наука, сылöн юкöнъяс. Тöдчана коми 

кыв туялысьяс.  

Фонетикаысь, лексикаысь, грамматикаысь, сёрни культураысь велöдöм 

тöдöмлунъяс öтувтöм 

Текст признакъяс йылысь, йитöда высказываниелöн тема да шöр мöвп йылысь, 

текст юкöнъяс йитöд йылысь, юöртöм, мöвпалöм, серпасалöм йылысь, сёрни стильяс 

йылысь тöдöмлунъяс öтувтöм. 

 

Вомгора да гижӧд сёрни сӧвмӧдӧм 

Сёрни сӧвмӧдан урокъяслӧн могыс  –   бурмöдны, классысь классӧ лэптыны 

вылысджык тшупöдö челядьлысь коми кывйöн сёрнитан да гижан сямсö.  Сёрни сӧвмӧдан  

удж нуӧдсьӧ грамматика темаяс велӧдігӧн и урчитӧм  урокъяс дырйи: изложение, 

сочинение гижигӧн, творческӧй уджъяс вӧчигӧн.      

Мыйӧ велӧдны сёрни сӧвмӧдан урокъяс дырйи? Вӧзъяна уджъяс:   

– 5-ӧд классын гижны картина серти  либӧ сетӧм тема вылӧ юӧртана сочинениеяс, 

олӧмын вӧвлӧмторъяс йылысь дженьыдик висьтъяс, серпасавны  пемӧсӧс, быдмӧгъяс, 

кутшӧмкӧ предметъяс;  

– 6-ӧд класса велӧдчысьясӧс велӧдны гижны мӧвпалана сочинениеяс, кывйӧн 

серпасавны  кутшӧмкӧ оланін (керка, школа, музей, театр да с.в.) пытшкӧс; лӧсьӧдны 

матысса мортлы (ёртлы, чой-воклы, пӧль-пӧчлы, бать-мамлы) литература геройлы 

портрет; дженьыдик висьт либӧ мойд серти лӧсьӧдны сценарий да с.в.;  

– 7-ӧд классын велӧдны лӧсьӧдны мортлысь портрет;  гижны публицистика стиля 
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очерк (мортӧс серпасалан юкӧн пыртӧмӧн),  небӧг (кино, спектакль) вылӧ донъяланкыв, 

мӧвпалана сочинениеяс, лӧсьӧдны коми кывлы сиӧм ворсӧм, нуӧдны интервью да с.в.;  

– 8-ӧд классын гижны сочинение-серпасъяс, шуам: йӧзӧс ӧткодялӧмӧн серпасалӧм-

донъялӧм, история да культура памятникъяс серпасалӧм. Гижны морт оласног, этика 

темаяс вылӧ мӧвпалана сочинениеяс; сетӧм темалы, шӧр мӧвплы да стильлы  лӧсялана 

сочинениеяс да изложениеяс;  олӧмысь босьтӧм тӧдчана мытшӧдъяс йылысь 

публицистика гижӧдъяс. Лӧсьӧдны кыв да литературалы сиӧм рыт нуӧдан сценарийяс да 

с.в.; 

– 9-ӧд класса велӧдчысьяслӧн  эм  позянлун вӧчны тӧдчанаджык уджъяс: лӧсьӧдны 

конспект, гижны эссе, дасьтыны   история да литература темаяс вылӧ доклад да 

лыддьыны йӧз водзын; лӧсьӧдны диспут нуӧдан сценарий да нуӧдны сійӧс.  

Сідз, подув школа  помалысьяслӧн лоас позянлун вӧчны татшӧм уджъяс:   

 – лöсьöдны да гижны сетöм тема серти текст: сочинение, висьт, очерк, эссе;  

– ас кöсйöм серти (олöмын вöвлöмторъяс, кутшöмкö наблюдениеяс серти) лöсьöдны 

да гижны висьт (мӧвпалӧм, юӧртӧм-висьталӧм; серпас);  

– вӧчны корсьысян-туялан да проекта уджъяс (видзӧдӧй вӧзйӧм темаяс); 

– кужöмöн, колана ногöн вöдитчыны вежöртас да стиль боксянь лöсялана кыв 

средствоясöн; 

– видлавны текстлысь сюрöссö, веськöдны орфография, грамматика, стиль  боксянь 

артмöм торксьöмъяссö, бурмöдны уджсö быд боксянь. 

Проекта да туялан удж вылӧ вӧзйӧм темаяс 

Проекта да корсьысян-туялан уджъяс позьӧ нуӧдны 5 – 9 класса велӧдчысьяскӧд 

став сикас УУД-сӧ сӧвмӧдӧм-зумыдмӧдӧм могысь.   Проекта да корсьысян-туялан уджъяс 

вӧчӧм вылӧ урчитсьӧ кад: ӧти урок вылын, вежонӧн, тӧлысьӧн, во джын кежлӧ да с.в.  

Велӧдчысьлы уджсӧ вӧзйыны вӧчны ӧтнаслы, кыкӧн-кыкӧн либӧ унджыкӧн 

котыртчӧмӧн, либӧ быдса классӧн.  

Мед уджыс артмис пӧльза вылӧ, колӧ кывзыны  быд  велӧдчысьӧс,  донъявны  

сійӧс;  колана дырйи вензьыштны, вӧзйыны бурмӧдны, веськӧдны. 

 Бӧрйыны кад нуӧдны туялан-корсьысян да проекта  медбур уджъяс  вылӧ  

конкурсъяс.  

5 – 7 классъяслы вӧзйӧм темаяс: 

Менам кывкуд (сёрнисикас, гижанног, терминъяса да с.в.). 

 Грамматикаысь таблицаяс, ворсӧмъяс, тестъяс. 

 Дневник, журнал (класс олӧмысь, ывла вежсьӧмъяс йылысь да с.в.) 
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 Чужан кывлӧн зарни куд (нӧдкывъяс, шусьӧгъяс, сьылана-ворсана кывбуръяс, 

зумыд кывтэчасъяс да с.в.) 

Школаын кывлӧм сёрни. 

Менам да  ёртъяслӧн коми сёрни. 

Чукӧртам интервью (презентация, фонотека, гижӧдъяс, текстъяс) 

Миян сиктса (посёлокса, карса да с.в.) тӧдчана йӧз (гижӧдъяс, презентация). 

Миян оланін (ю, ты, сикт, керка, улич, грезд да с.в. йылысь висьталӧм-юӧртӧм, 

презентация, серпасъяс да мукӧдтор). 

 Мыйла колӧ сотӧвӧй телефон? (интервью) 

Компьютерлӧн коланлун йылысь. 

Радейтана небӧг (висьталӧм-юӧртӧмъяс, выставка). 

«Чужан кыв да ме (ми, миян семья, класс, школа, сикт да с.в.)» рыт кежлӧ сценарий 

дасьтӧм. 

«Кыдзи сӧвмис коми кыв» викторина дасьтӧм. 

Морт да вӧр-ва (туялӧм йылысь пасйӧдъяс, фактъяс, мӧвпалана гижӧдъяс, фотояс, 

презентация да с.в.) 

Мый йылысь висьталӧны прӧзвищеяс?  

Йӧзлӧн важся коми нимъяс (овъяс, рӧдъяс да с.в.). 

Коми кывлӧн финн-угор кывъяс  котырын тӧдчанлун (юӧртӧм, презентация, 3-4 

класса велӧдчысьялы петкӧдчӧм). 

Мый  висьталӧ зумыд кывтэчас?  

Менам (менам рӧдлӧн)  гуся пасъяс (серпас, фото, текст). 

Сёрнисикас да литературнӧй коми кыв. 

Грамматикаысь вӧчӧм таблицаяс серти конкурс.  

 Коми кыв туялысьяс.  

Мый восьтіс меным этимология кывкуд. 

Ме радейта … (юӧртӧм, вӧчӧмтор, фотояс, презентация, серпас да с.в.). 

8 – 9 классъяслы вӧзйӧм  темаяс: 

Кыдзи озырмӧ литературнӧй коми кыв (юӧртӧм, плакат, фото). 
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Кутшӧм сёрниа  йӧз олӧны сиктын, районын, республикаын (юӧртӧм, презентация, 

таблицаяс, фото). 

Коми овъяс йылысь. 

Кутшӧм ова йӧз олӧны миян сиктын (посёлокын, грездын, уличын)? 

Мый озырмӧдӧ кывнымӧс, а мый ёгӧсьтӧ? 

Кымын кыв тэ тӧдан, сы мындаысь морт. Тадзи-ӧ?  

Коми кыв компьютерын, ӧтуввезйын.    

Коми реклама. 

Гижан уджъясын: диктантын, изложениеын, сочинениеын – овлан ӧшыбкаяс.  

  Радиоын, телеуджтасъясын  коми кыв. 

  Кыдзи ми сёрнитам комиӧн (школаын, гортын, ывлаын). 

«Коми гижӧдлы сиӧм рыт»   сценарий дасьтӧм да нуӧдӧм. 

Кыв да литература темаяс серти «Коми КВН» ворсӧм дасьтӧм да нуӧдӧм. 

Велӧдчысьлӧн ӧти лун йылысь репортаж (видео, презентация, стенгазет, фотояс да 

с.в.). 

Мывкыдсьӧдан кывтэчасъяс (сочинение, серпасъяс, сценкаяс). 

Инсценировка петкӧдлан  сценарий лӧсьӧдӧм (мойд, висьт, кывбур, олӧмын 

вӧвлӧмтор, зумыд кывтэчас серти).  

Менам рӧдвуж олӧмысь (сочинение, кывбур, презентация…) 

Менам семья менам олӧмын. Коді ме аслам семьяын.   

Важсӧ тӧдӧмӧн да пыдди пуктӧмӧн (диспут-вензьӧм, стенгазет, сочинение…) 

Восьті (тӧдмалі, туялі) кывлысь гусятор.      

Радейтны, видзны, сӧвмӧдны.  

Делӧвӧй ворсӧмъяс: «Пресс-конференция», «Проект дорйӧм», «Репортаж нуӧдӧм» 

да с.в. 

«Чужан сиктӧд»  экскурсияяс котыртан проектъяс дасьтӧм да дорйӧм. 

Кыв да литература тема вылӧ эссе. 
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2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «КОМИ ЯЗЫК», ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  расположены на сайте МОУ «СОШ» с.Подъельск по ссылке :   

https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/obrazovanie/ 

https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
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2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

 «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основногообщего 

образования составлена на основе требований к результатам освоенияосновной 

образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а 

такженаосновехарактеристикипланируемыхрезультатовдуховно-нравственногоразвития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в феде-ральной рабочей 

программе воспитания. Программа по иностранному (англий-скому) языку разработана с 

целью оказания методической помощи учителю всоздании рабочей программы по 

учебному предмету, даёт представление о це-лях образования, развития и воспитания 

обучающихся науровне основногообщего образования средствами учебного предмета, 

определяет обязательную(инвариантную) часть содержания программы по иностранному 

(английскому)языку. 

Программа по иностранному (английскому) языку устанавливает распре-деление 

обязательного предметного содержания по годам обучения, последова-тельность 

ихизучениясучётом особенностейструктурыиностранного(ан-глийского) языка, 

межпредметных связей иностранного (английского) языка ссодержанием учебных 

предметов, изучаемых на уровне основного общего об-разования, с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. В программе поиностранному (английскому) языку для 

основного общего образования преду-смотрено развитие речевых умений и языковых 

навыков, представленных в фе-деральной рабочей программе по иностранному 

(английскому) языку начально-

гообщегообразования,чтообеспечиваетпреемственностьмеждууровнямиобщегообразован

ия. 

Изучение иностранного (английского) языка направлено на 

формированиекоммуникативной культуры обучающихся, осознание роли иностранного 

языкакак инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способ-

ствуетобщемуречевомуразвитиюобучающихся,воспитаниюгражданскойидентичности, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Построе-ние программы по 

иностранному (английскому) языку имеет нелинейный ха-рактер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются но-вые элементы содержания и 

определяются новые требования. В процессе обу-чения освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкцииповторяются и закрепляются на новом лексическом 

материале и расширяю-щемся тематическом содержании речи. Федеральная рабочая 

программа | Ино-странный (английский) язык. 5–9 классы 4 Возрастание значимости 

владенияиностранными языками приводит к переосмыслению целей и содержания обу-

ченияиностранному(английскому)языку.Целииноязычногообразованияформулируются на 

ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и во-площаются в личностных, 

метапредметных и предметных результатах обуче-ния. Иностранные языки являются 

средством общения и самореализации и со-

циальнойадаптации,развитияуменийпоиска,обработкиииспользованияин- 
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формации в познавательных целях, одним из средств воспитания 

гражданина,патриота,развитиянациональногосамосознания. 

Целью иноязычного образования является формирование коммуникатив-ной 

компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как: речеваякомпетенция 

– развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

видахречевойдеятельности(говорении,аудировании,чтении,письме);языковаякомпетенция 

– овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, ор-фографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c отобран-ными темами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого язы-ка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; социо-культурная (межкультурная) компетенция 

– приобщение к культуре, традициямстран (страны) изучаемого языка в рамках тем и 

ситуаций общения, отвечаю-щих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся 5–9 клас-сов на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), формирование умения 

представлятьсвою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; свою страну, 

еёкультуру в условиях межкультурного общения; компенсаторная компетенция –

развитиеуменийвыходитьизположениявусловияхдефицитаязыковыхсредств при 

получении и передаче информации. Наряду с иноязычной комму-никативной 

компетенцией средствами иностранного (английского) языка фор-

мируютсякомпетенции:образовательная,ценностно-ориентационная,обще-

культурная,учебно-познавательная,информационная,социально-

трудоваяикомпетенцияличностногосамосовершенствования.Основнымиподходамикобуче

нию иностранному (английскому) языку признаются компетентностный,системно-

деятельностный,межкультурныйикоммуникативно-когнитивный,что предполагает 

возможность реализовать поставленные цели, добиться до-стижения планируемых 

результатов в рамках содержания, отобранного для ос-новного общего образования, 

использования новых педагогических технологий(дифференциация, индивидуализация, 

проектная деятельность и другие) и ис-пользованиясовременныхсредствобучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» ВУЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Общее число часов,рекомендованныхдляизученияиностранного(ан-глийского) 

языка, – 510 часов: в 5 классе – 102 час (3 часа в неделю), Федераль-ная рабочая 

программа | Иностранный (английский) язык. 5–9 классы 5 в 6классе – 102 часа (3 часа в 

неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8классе–102часа (3часа 

внеделю),в9классе–102часа (3часа внеделю).   

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК», ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  расположены на сайте МОУ «СОШ» с.Подъельск по ссылке :   

https://shkolapodelskaya-

r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Angliyskiy_yazyk_5_9_klassy.pdf 

https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Angliyskiy_yazyk_5_9_klassy.pdf
https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Angliyskiy_yazyk_5_9_klassy.pdf
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2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТО-РИЯ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

1. Программа по истории дает представление о целях, общей 

стратегииобучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанав-

ливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределениеего по 

классам иструктурирование его поразделамитемам курса. 

2. Место истории в системе ООО определяется его познавательным и ми-

ровоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в станов-ление 

личности человека. История представляет собирательную картину жизнилюдей во 

времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Онаслужит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социу-ме, культурной среде от 

уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом.История дает возможность познания 

и понимания человека и общества в связипрошлого,настоящегоибудущего. 

3. Целью школьного исторического образования является формированиеи 

развитие личности школьника, способного к самоидентификации и определе-нию своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения истори-ческого опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески при-меняющего исторические знания 

и предметные умения в учебной и социальнойпрактике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостнойкартины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современнойРоссии в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую ис-торию страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по от-ношениюкпрошломуи настоящемуОтечества. 

4. Задачамиизученияисторииявляются: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этно-

национальной,социальной,культурнойсамоидентификациивокружающеммире; 

- овладение знаниями об основных этапах развития человеческого обще-ства, 

при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческомпроцессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству -

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаи-

мопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократиче-ских 

ценностейсовременногообщества; 

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различ-ных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике,взаимосвязии 

взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания 

вучебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, поли-этничноми 

многоконфессиональном обществе. 
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Последовательностьизучениятемврамкахпрограммыпоисториивпре-делах 

одногоклассаможетварьироваться. 

 

Таблица 1.Структура и 

последовательность изучения курсовврамкахучебногопредмета«История» 

 

 

К 

л

а

с

с 

 

 

Курсыврамкахучебногопредмета«История» 

П

ри-

мер

ное 

ко-

лич

ест

воу

чеб

ны

х 

час

ов 

5 Всеобщаяистория.ИсторияДревнегомира 68 

6 Всеобщаяистория.ИсторияСредних вековИсторияРоссии. 

ОтРусикРоссийскомугосударству 

23 

45 

7 Всеобщая история. Новая история. XVI-XVII вв. 

ИсторияРоссии.Россия вXVI-XVIIвв.:отвеликого 

княжествакцарству 

23 

45 

8 Всеобщаяистория.Новаяистория.XVIIIв.ИсторияРоссии. 

РоссиявконцеXVII- XVIIIвв.:отцарствакимперии 

23 

45 

9 Всеобщаяистория.Новаяистория.XIX-

началоXXв.Исто-рияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX-

началеXXв. 

68 

9 Модуль«ВведениевновейшуюисториюРоссии» 14 

 

Местоучебного предмета«История»вучебномплане 

Учебныйпредмет«История»входитвпредметнуюобласть«Обществен-но-

научныепредметы». 

Общеечислочасовдляизученияистории,-340часов: 

в5-9 классах по2часавнеделюпри34 учебныхнеделях, 

в9классепредусмотрено14часовнаизучениемодуля«Введениевно-

вейшуюисториюРоссии». 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ», ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  расположены на сайте МОУ «СОШ» с.Подъельск по ссылке :    

https://shkolapodelskaya-

r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Rabochaya_programa_po_istorii_5_9_klassy_2023_

2024.pdf 

https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Rabochaya_programa_po_istorii_5_9_klassy_2023_2024.pdf
https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Rabochaya_programa_po_istorii_5_9_klassy_2023_2024.pdf
https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Rabochaya_programa_po_istorii_5_9_klassy_2023_2024.pdf
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2.1.5. РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕ-

СТВОЗНАНИЕ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

1. Программа по обществознанию составлена на основе положений и тре-

бований к результатам освоения основной образовательной программы, пред-ставленных 

в ФГОС ООО, в соответствии с Концепцией преподавания учебно-го предмета 

«Обществознание», а также с учётом федеральной программы вос-питания и подлежит 

непосредственному применению при реализации обяза-тельнойчасти ООПООО. 

2. Обществознание играет ведущую роль в выполнении 

образовательнойорганизацией функции интеграции молодёжи в современное общество: 

учеб-ный предмет позволяет последовательно раскрывать учащимся 

подростковоговозраста особенности современного общества, различные аспекты 

взаимодей-ствия в современных условиях людей друг с другом, с основными 

институтамигосударства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия 

со-циальныенормы. 

3. Изучение обществознания, включающего знания о российском обществеи 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституци-онного строя 

нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина,способствует воспитанию 

российской гражданской идентичности, готовности 

кслужениюОтечеству,приверженностинациональнымценностям. 

4. Привлечение при изучении обществознания различных источников со-

циальнойинформациипомогаетобучающимсяосвоитьязыксовременнойкультурной, 

социально-экономической и политической коммуникации, вноситсвой вклад в 

формирование метапредметных умений извлекать 

необходимыесведения,осмысливать,преобразовыватьи применятьих. 

Изучениеобществознаниясодействуетвхождениюобучающихсявмиркультуры и 

общественных ценностей и в то же время открытию и утверждениюсобственного «Я», 

формированию способности к рефлексии, оценке своих воз-можностейи 

осознаниюсвоегоместавобществе. 

5. Целями обществоведческого образования на уровне основного 

общегообразованияявляются: 

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданствен-ности, 

социальной ответственности, правового самосознания, 

приверженностибазовымценностямнашегонарода; 

- развитие у обучающихся понимания приоритетности 

общенациональныхинтересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в 

Конститу-цииРоссийскойФедерацииизаконодательствеРоссийскойФедерации; 

- развитие личности на исключительно важном этапе её социализации - 

вподростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической иправовой 

культуры, социального поведения, основанного на уважении закона иправопорядка, 

развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дис-

циплин;способностикличномусамоопределению,самореализации,само-

контролю;мотивацииквысокопроизводительной,наукоёмкойтрудовойдея- 
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тельности; 

- формирование у обучающихся целостной картины общества, 

адекватнойсовременному уровню знаний и доступной по содержанию для 

школьниковподросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах че-

ловеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих об-щественные 

отношения, необходимые для взаимодействия с социальной 

средойивыполнениятипичных социальныхролей человека игражданина; 

- владениеумениямифункциональнограмотногочеловека(получатьизразнообразн

ых источников и критически осмысливать социальную информа-цию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение спосо-бов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходи-мыхдля участия вжизни 

гражданскогообществаигосударства); 

- создание условий для освоения обучающимися способов успешного вза-

имодействиясразличнымиполитическими,правовыми,финансово-

экономическимиидругимисоциальнымиинститутамидляреализациилич-ностного 

потенциала в современном динамично развивающемся российскомобществе; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для вы-

страивания отношений между людьми различных национальностей и вероис-поведаний в 

общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесениясвоих действий и 

действий других людей с нравственными ценностями и нор-мами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами 

исредствамизащитеправопорядка вобществе. 

 

Местоучебногопредмета«Обществознание»вучебномплане 

Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область «Об-щественно-

научныепредметы». 

В соответствии с учебным планом основного общего образования обще-ствознание 

изучается с 6 по 9 класс, общее количество учебных часов составля-ет 136 

часов,по1часувнеделюпри34учебныхнеделях. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Обществознание», ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  расположены на сайте МОУ «СОШ» с.Подъельск по ссылке :    

https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/obrazovanie/ 

https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
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2.1.7 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части образовательной 

программы основного общего образования.  

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по 

разделам и темам курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам 

курса и последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет 

возможности предмета для реализации требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, требований к результатам обучения географии, а также 

основных видов деятельности обучающихся. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об 

основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике основных природных, экологических и социально-

экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 

законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного 

географического образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности;  

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, проблем повседневной жизни с использованием географических 

знаний, самостоятельного приобретения новых знаний;  
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3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об 

основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, 

своей местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 

различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 

осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 

серьёзной базы географических знаний. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные 

предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 5 

и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «География», ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  расположены на сайте МОУ «СОШ» с.Подъельск по ссылке :    

https://shkolapodelskaya-

r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Rabochaya_pronramma_po_geografii_5_9_kl_2024

_g.pdf 

https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Rabochaya_pronramma_po_geografii_5_9_kl_2024_g.pdf
https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Rabochaya_pronramma_po_geografii_5_9_kl_2024_g.pdf
https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Rabochaya_pronramma_po_geografii_5_9_kl_2024_g.pdf
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2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Программа по математике для обучающихся 5–9 классов разработана 

наосновеФГОС ООО. 

В программе по математике учтены идеи и положения Концепции разви-тия 

математического образования в Российской Федерации. Предметом мате-матики 

являются фундаментальные структуры нашего мира – пространствен-ные формы и 

количественные отношения (от простейших, усваиваемых в непо-средственном опыте, до 

достаточно сложных, необходимых для развития науч-ных иприкладныхидей). 

Математическиезнанияобеспечивают пониманиепринципов устройстваи 

использования современной техники, восприятие и интерпретацию социаль-ной, 

экономической, политической информации, дают возможность 

выполнятьрасчётыисоставлятьалгоритмы,находитьиприменятьформулы,владетьпрактичес

кими приёмами геометрических измерений и построений, читать ин-формацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в усло-виях неопределённости 

и понимать вероятностный характер случайных собы-тий. 

Изучение математики формирует у обучающихся математический стильмышления, 

проявляющийся в определённых умственных навыках. Обучающие-ся осваивают такие 

приёмы и методы мышления, как индукция и дедукция,обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация,абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений, прави-ла их конструирования раскрывают механизм 

логических построений, способ-ствуют выработке умения формулировать, обосновывать 

и доказывать сужде-ния, тем самым развивают логическое мышление. Изучение 

математики обес-печивает формирование алгоритмической компоненты мышления и 

воспитаниеумений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные 

иконструировать новые. В процессе решения задач – основой учебной деятель-ности на 

уроках математики – развиваются творческая и прикладная сторонымышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точ-ную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подхо-дящие языковые, 

символические, графические средства для выражения сужде-ний и наглядного их 

представления. При изучении математики осуществляетсяобщее знакомство с методами 

познания действительности, представлениями опредмете и методах математики, их 

отличии от методов других естественных 

игуманитарныхнаук,обособенностяхпримененияматематикидлярешениянаучных и 

прикладных задач. Федеральная рабочая программа | Математика. 5–9 классы (базовый 

уровень) 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5–9классахявляются: 
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формированиецентральныхматематическихпонятий(число,величина,гео-метрическая 

фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих пре-емственность и 

перспективность математического образования обучающихся;подведение обучающихся 

на доступном для них уровне к осознанию взаимо-связи математики и окружающего 

мира, понимание математики как части об-щей культуры человечества; развитие 

интеллектуальных и творческих способ-ностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских 

умений,критичностимышления,интересакизучениюматематики;формированиефункциона

льной математической грамотности: умения распознавать проявле-ния математических 

понятий, объектов и закономерностей в реальных жизнен-ных ситуациях и при изучении 

других учебных предметов, проявления зависи-мостей и закономерностей, 

формулировать их на языке математики и 

создаватьматематическиемодели,применятьосвоенныйматематическийаппаратдлярешени

я практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать по-

лученныерезультаты.Основныелиниисодержанияпрограммыпоматематикев 5–9 классах: 

«Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выраже-ния», «Уравнения и 

неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрическиефигуры и их свойства», 

«Измерение геометрических величин»), «Вероятность истатистика». 

Данныелинииразвиваютсяпараллельно,каждаявсоответствииссоб-ственной логикой, 

однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте 

ивзаимодействии.Содержаниепрограммыпоматематике,распределённоепогодам обучения, 

структурированотаким образом, чтобы ковсем 

основным,принципиальнымвопросамобучающиесяобращалисьнеоднократно,чтобыовладе

ние математическими понятиями и навыками осуществлялось последо-вательно и 

поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новыезнания включались в 

общую систему математических представлений обучаю-щихся, расширяя и углубляя её, 

образуя прочные множественные связи. В со-ответствии с ФГОС ООО математика 

является обязательным учебным предме-томна уровне основногообщегообразования. 

 

Местоучебного предмета «Математика» вучебномплане 

В 5–9 классах математика традиционно изучается в рамках 

следующихучебныхкурсов:в5–6классах–курса«Математика»,в7–9классах–курсов 

«Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) и «Геомет-

рия».Программойпоматематикевводитсясамостоятельныйучебныйкурс 

«Вероятностьистатистика». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики (базовыйуровень) 

на уровне основного общего образования, – 952 часа: в 5 классе – 170часов (5 часов в 

неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 7 классе –

204часа(6часоввнеделю),в8классе–204часа(6часоввнеделю),в9классе 

–204часа (6часоввнеделю). 
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2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Математика», ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  расположены на сайте МОУ «СОШ» с.Подъельск по ссылке :    

https://shkolapodelskaya-

r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/RP_po_matematike_5_6_kl.pdf 

https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/RP_po_matematike_5_6_kl.pdf
https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/RP_po_matematike_5_6_kl.pdf
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2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по информатике на уровне основного общего образования со-ставлена на 

основе требований к результатам освоения основной образователь-ной программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО,атакже 

федеральнойрабочей программывоспитания. 

Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегииобучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами информатики на ба-зовом уровне, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусмат-риваетего 

структурированиепоразделам и темам. 

Программа по информатике определяет количественные и 

качественныехарактеристикиучебногоматериаладлякаждогогодаизучения,втомчиследля 

содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной атте-стации 

обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной ито-говой 

аттестации). Программа по информатике является основой для составле-ния авторских 

учебных программ, тематического планирования курса учите-лем. 

Целями изучения информатики на уровне основного общего 

образованияявляются:формированиеосновмировоззрения,соответствующегосовремен-

ному уровню развития науки информатики, достижениям научно-техническогопрогресса 

и общественной практики, за счёт развития представлений об ин-формации как о 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, госу-дарства, общества, 

понимания роли информационных процессов, информаци-онных ресурсов и 

информационных технологий в условиях цифровой транс-формации многих сфер жизни 

современного общества; обеспечение 

условий,способствующихразвитиюалгоритмическогомышлениякакнеобходимогоусловия 

профессиональной деятельности в современном информационном об-ществе, 

предполагающего способность обучающегося разбивать сложные зада-чи на более 

простые подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами, решённы-ми ранее, определять 

шаги для достижения результата и так далее; формирова-ние и развитие компетенций 

обучающихся в области использования информа-ционно-коммуникационных технологий, 

в том числе знаний, умений и навыковработысинформацией,программирования, 

Федеральнаярабочаяпрограмма|Информатика.7–9классы(базовыйуровень) 4 

коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспе-чения 

информационной безопасности личности обучающегося; воспитание от-ветственного и 

избирательного отношения к информации с учётом правовых иэтических аспектов её 

распространения, стремления к продолжению образова-ния в области информационных 

технологий и созидательной деятельности сприменением средств информационных 

технологий. Информатика в основномобщем образовании отражает: сущность 

информатики как научной дисципли-

ны,изучающейзакономерностипротеканияивозможностиавтоматизацииин- 
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формационных процессов в различных системах; основные области примене-ния 

информатики, прежде всего информационные технологии, управление исоциальную 

сферу; междисциплинарный характер информатики и информаци-онной деятельности. 

Изучение информатики оказывает существенное влияниена формирование мировоззрения 

обучающегося, его жизненную позицию, за-кладывает основы понимания принципов 

функционирования и использованияинформационных технологий как необходимого 

инструмента практически лю-бой деятельности и одного из наиболее значимых 

технологических достиженийсовременной цивилизации. Многие предметные знания и 

способы деятельно-сти, освоенные обучающимися при изучении информатики, находят 

примене-ние как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметныхобластей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для фор-

мирования качеств личности, то есть ориентированы на формирование мета-предметныхи 

личностныхрезультатов обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика»– сформировать 

уобучающихся: понимание принципов устройства и функционирования объек-тов 

цифрового окружения, представления об истории и тенденциях развитияинформатики 

периода цифровой трансформации современного общества; зна-ния, умения и навыки 

грамотной постановки задач, возникающих в практиче-ской деятельности, для их 

решения с помощью информационных 

технологий,уменияинавыкиформализованногоописанияпоставленныхзадач;базовыезнани

я об информационном моделировании, в том числе о математическом мо-делировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применятьэти знания для 

построения алгоритмов решения задач по их математическиммоделям; умения и навыки 

составления простых программ по построенному ал-горитму на одном из языков 

программирования высокого уровня; умения инавыки эффективного использования 

основных типов прикладных программ(приложений)общегоназначенияиинформационных 

систем. 

Федеральнаярабочаяпрограмма|Информатика.7–9классы(базовыйуровень) 5 для 

решения с их помощью практических задач, владение базовыминормами 

информационной этики и права, основами информационной безопас-ности; умение 

грамотно интерпретировать результаты решения практическихзадач с помощью 

информационных технологий, применять полученные резуль-таты в практической 

деятельности. Цели и задачи изучения информатики науровне основного общего 

образования определяют структуру основного содер-жания учебного предмета в виде 

следующих четырёх тематических разделов:цифровая грамотность; теоретические основы 

информатики; алгоритмы и про-граммирование;информационные технологии. 

 

Местоучебного предмета «Информатика» вучебномплане 

Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики на ба-зовом 

уровне, – 102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34часа(1час 

внеделю),в9классе–34часа (1 час внеделю). 
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2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Информатика», ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  расположены на сайте МОУ «СОШ» с.Подъельск по ссылке :    

https://shkolapodelskaya-

r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/RP_literatura_5_9_kl.24_g..pdf 

https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/RP_literatura_5_9_kl.24_g..pdf
https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/RP_literatura_5_9_kl.24_g..pdf
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2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программапофизике на уровнеосновногообщегообразованиясоставлена 

на основе положений и требований к результатам освоения на базовом 

уровнеосновнойобразовательнойпрограммы,представленныхвФГОСООО,атакжес учётом 

федеральной рабочей программы воспитания и Концепции препода-

ванияучебногопредмета «Физика». 

Содержаниепрограммыпофизикенаправленонаформированиеесте-ственнонаучной 

грамотности обучающихся и организацию изучения физики 

надеятельностнойоснове.Впрограммепофизикеучитываютсявозможностиучебного 

предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым лич-ностным 

иметапредметным результатамобучения,атакжемежпредметныесвязи естественнонаучных 

учебных предметов на уровне основного общего об-разования. 

Программапофизикеустанавливаетраспределениеучебногоматериалапо годам 

обучения (по классам), предлагает примерную последовательностьизучения тем, 

основанную на логике развития предметного содержания и учётевозрастных 

особенностей обучающихся. Программа по физике разработана сцелью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программыпо учебномупредмету. 

Физика является системообразующим для естественнонаучных учебныхпредметов, 

поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений,изучаемых химией, 

биологией, астрономией и физической географией, вноситвклад в естественнонаучную 

картину мира, предоставляет наиболее ясные об-разцы применения научного метода 

познания, то есть способа получения до-стоверных знаний омире. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего обра-зования 

состоит в формировании естественнонаучной грамотности и интереса кнауке у 

обучающихся. Изучение физики на базовом уровне предполагает овла-

дениеследующимикомпетентностями,характеризующимиестественно-научную 

грамотность: научно объяснять явления, оценивать и понимать осо-

бенностинаучногоисследования;интерпретироватьданныеииспользоватьнаучные 

доказательства для получения выводов». Федеральная рабочая про-грамма|Физика.7–

9классы (базовый уровень) 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования опреде-лены в 

Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образователь-ных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобра-

зовательныепрограммы,утверждённойрешениемКоллегииМинистерствапросвещенияРосс

ийскойФедерации(протоколот3декабря2019г.№ПК4вн). 

Цели изучения физики: приобретение интереса и стремления обучающих-ся к 

научному изучению природы, развитие их интеллектуальных и творческихспособностей; 

развитие представлений о научном методе познания и формиро-

ваниеисследовательскогоотношениякокружающимявлениям;формирование 
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научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи 

ифундаментальных законов физики; формирование представлений о роли физи-ки для 

развития других естественных наук, техники и технологий; развитиепредставлений о 

возможных сферах будущей профессиональной деятельности,связанной с физикой, 

подготовка к дальнейшему обучению в этом направле-нии. 

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного обще-го 

образования обеспечивается решением следующих задач: приобретение зна-ний о 

дискретном строении вещества, о механических, тепловых, электриче-

ских,магнитныхиквантовыхявлениях;приобретениеуменийописыватьиобъяснять 

физические явления с использованием полученных знаний; освоениеметодов решения 

простейших расчётных задач с использованием 

физическихмоделей,творческихипрактикоориентированныхзадач;развитиеуменийнаблюд

ать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы иэкспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов;освоение приёмов работы с 

информацией физического содержания, включаяинформацию о современных 

достижениях физики, анализ и критическое оце-нивание информации; знакомство со 

сферами профессиональной деятельности,связанными с физикой, и современными 

технологиями, основанными на до-стижениях физической науки. 

Местоучебного предмета «Физика» вучебномплане 

На изучение физики (базовый уровень) на уровне основного общего обра-

зованияотводится238часов:в7классе–68часов(2часавнеделю),в8классе 

– 68часов(2часавнеделю),в9классе– 102часа (3 часа внеделю). 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Физика », ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  расположены на сайте МОУ «СОШ» с.Подъельск по ссылке :    

https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/obrazovanie/ 

https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
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2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по биологии на уровне основного общего образования состав-лена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, атакжефедеральной 

рабочейпрограммывоспитания. 

Программапобиологиинаправленанаформированиеестественно-научной 

грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на дея-тельностнойоснове. 

В программе по биологии учитываются возможности учебного предмета 

вреализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапред-

метнымрезультатамобучения,атакжереализациямежпредметныхсвязейестественно-

научных учебных предметов на уровне основного общего образо-вания. Программа по 

биологии включает распределение содержания учебногоматериала по классам, а также 

рекомендуемую последовательность изучениятем, основанную на логике развития 

предметного содержания с учётом воз-растных особенностейобучающихся. 

Программа по биологии разработана с целью оказания методической по-мощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. В про-грамме по 

биологии определяются основные цели изучения биологии на уровнеосновного общего 

образования, планируемые результаты освоения 

программыпобиологии:личностные,метапредметные,предметные. 

Предметныепланируемыерезультатыданыдлякаждогогодаизучениябиологии.Биолог

ияразвиваетпредставленияопознаваемостиживойприродыи методах её познания, 

позволяет сформировать систему научных знаний о жи-вых системах, умения их 

получать, присваивать и применять в жизненных си-

туациях.Биологическаяподготовкаобеспечиваетпониманиеобучающимисянаучных 

принципов человеческой деятельности в природе, закладывает 

основыэкологическойкультуры,здоровогообразажизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования яв-ляются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятель-ности 

биологических систем разного уровня организации; формирование си-стемы знаний об 

особенностях строения, жизнедеятельности организма челове-ка, условиях сохранения 

его здоровья; Федеральная рабочая программа | Биоло-гия. 5–9 классы (базовый 

уровень),формирование умений применять методыбиологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе орга-низма человека; формирование умений 

использовать информацию о современ-ных достижениях в области биологии для 

объяснения процессов и явлений жи-

войприродыижизнедеятельностисобственногоорганизма;формированиеумений объяснять 

роль биологии в практической деятельности людей, значениебиологического 

разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятель-

ностичеловекавприроде;формированиеэкологическойкультурывцеляхсо- 
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хранениясобственногоздоровьяиохраныокружающейсреды. 

Достижениецелейпрограммыпобиологииобеспечиваетсярешениемследующих 

задач: приобретение обучающимися знаний о живой природе, зако-номерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организ-

мов,человекекакбиосоциальномсуществе,оролибиологическойнаукивпрактической 

деятельности людей; овладение умениями проводить исследова-ния с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоя-нием собственного организма; 

освоение приёмов работы с биологической ин-формацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, еёанализ и критическое оценивание; воспитание 

биологически и экологическиграмотной личности, готовой к сохранению собственного 

здоровья и охраныокружающейсреды. 

 

Место учебного предмета «Биология» вучебном плане 

 

Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии, – 238 ча-

сов:в5классе–34часа(1часвнеделю),в6классе–34часа(1часвнеделю),в 7 классе – 34 часа (1 

час в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9классе–68часов(2часа внеделю). 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Биология», ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  расположены на сайте МОУ «СОШ» с.Подъельск по ссылке :    

https://shkolapodelskaya-

r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/RP_Biologiya_5_9_bazovyy_ID_913633.pdf 

https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/RP_Biologiya_5_9_bazovyy_ID_913633.pdf
https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/RP_Biologiya_5_9_bazovyy_ID_913633.pdf
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2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по химии на уровне основного общего образования составленана основе 

требований к результатам освоения основной образовательной про-граммы основного 

общего образования, представленных в ФГОС ООО, а такжена основе федеральной 

рабочей программы воспитания и с учётом 

концепциипреподаванияучебногопредмета«Химия»вобразовательныхорганизацияхРосси

йскойФедерации. 

Программа по химии разработана с целью оказания методической 

помощиучителювсозданиирабочей программыпоучебномупредмету. 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обуче-ния, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, уста-навливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределе-ние его по классам и 

структурирование по разделам и темам программы по хи-мии, определяет 

количественные и качественные характеристики содержания,рекомендуемую 

последовательность изучения химии с учётом межпредметныхи внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенно-стей обучающихся, определяет 

возможности предмета для реализации требова-ний к результатам освоения основной 

образовательной программы на уровнеосновного общего образования, а также требований 

к результатам обученияхимиинауровнецелейизученияпредметаиосновныхвидовучебно-

познавательной деятельности обучающегося по освоению учебного содержа-ния. 

Федеральная рабочая программа | Химия. 8–9 классы (базовый уровень).Знание 

химии служит основой для формирования мировоззрения обучающего-ся,его 

представлений оматериальном единствемира,важную роль играютформируемые химией 

представления о взаимопревращениях энергии и об эво-люции веществ в природе, о путях 

решения глобальных проблем устойчивогоразвития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологическойбезопасности,проблем здравоохранения. 

Изучение химии: способствует реализации возможностей для саморазви-тия и 

формирования культуры личности, её общей и функциональной грамот-ности; вносит 

вклад в формирование мышления и творческих 

способностейобучающихся,навыковихсамостоятельнойучебнойдеятельности,экспери-

ментальныхи исследовательскихумений,необходимых каквповседневнойжизни, так и в 

профессиональной деятельности; знакомит со спецификой науч-

ногомышления,закладываетосновыцелостноговзгляданаединствоприродыи человека, 

является ответственным этапом в формировании естественнонауч-ной грамотности 

обучающихся; способствует формированию ценностного от-ношения к естественно-

научным знаниям, к природе, к человеку, вносит свойвклад вэкологическое образование 

обучающихся. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой со-

держанияучебного предмета,которыйявляется педагогическиадаптирован-

нымотражениембазовойнаукихимиинаопределённомэтапееё  развития. 

Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на освое-ние 

обучающимися системы первоначальных понятий химии, основ неоргани-

ческойхимииинекоторыхотдельных значимыхпонятийорганическойхимии. 

Структура содержания программы по химии сформирована на основе си-стемного 

подхода к её изучению. Содержание складывается из системы поня-тий о химическом 
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элементе и веществе и системы понятий о химической реак-ции. Обе эти системы 

структурно организованы по принципу последовательно-го развития знаний на основе 

теоретических представлений разного уровня:атомномолекулярного учения как основы 

всего естествознания; Периодическо-го закона Д.И. Менделеева как основного закона 

химии; учения о строенииатома и химической связи; представлений об 

электролитической диссоциациивеществврастворах. 

Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически получен-ных и 

осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного уровня 

кдругому,выполняяфункцииобъясненияипрогнозированиясвойств,строенияи 

возможностей практического применения и получения изучаемых 

веществ.Федеральнаярабочаяпрограмма|Химия.8–9 классы (базовый уровень) 

Освоение программы по химии способствует формированию представле-ния о 

химической составляющей научной картины мира в логике её системнойприроды, 

ценностного отношения к научному знанию и методам познания внауке. Изучение химии 

происходит с привлечением знаний из ранее изученныхучебных предметов: 

«Окружающий мир», «Биология. 5–7 классы» и «Физика. 7класс». 

При изучении химии происходит формирование знаний основ химическойнауки как 

области современного естествознания, практической деятельностичеловекаи как одного 

из компонентовмировойкультуры. 

Задача учебного предмета состоит в формировании системы химическихзнаний – 

важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, до-ступных обобщений 

мировоззренческого характера, языка науки, в приобще-нии к научным методам познания 

при изучении веществ и химических реакций,в формировании и развитии познавательных 

умений и их применении в учебно-познавательнойиучебно-

исследовательскойдеятельности,освоенииправилбезопасногообращенияс 

веществамивповседневнойжизни. 

При изучении химии на уровне основного общего образования важноезначение 

приобрели такие цели, как: формирование интеллектуально 

развитойличности,готовойксамообразованию,сотрудничеству,самостоятельномуприняти

ю решений, способной адаптироваться к быстро меняющимся услови-ям жизни; 

направленность обучения на систематическое приобщение обучаю-щихся к 

самостоятельной познавательной деятельности, научным методам по-знания, 

формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; обеспе-чение условий, 

способствующих приобретению обучающимися опыта разнооб-разной деятельности, 

познания и самопознания, ключевых навыков 

(ключевыхкомпетенций),имеющихуниверсальноезначениедляразличныхвидовдея-

тельности;формированиеобщейфункциональнойиестественно-научнойгра- 
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мотности, в том числе умений объяснять и оценивать явления окружающегомира, 

используя знания и опыт, полученные при изучении химии, применять ихпри решении 

проблем в повседневной жизни и трудовой деятельности; форми-рование у обучающихся 

гуманистических отношений, понимания ценности хи-мическихзнаний 

длявыработкиэкологически целесообразного поведениявбыту и трудовой деятельности в 

целях сохранения своего здоровья и окружаю-щей природной среды; развитие мотивации 

к обучению, способностей к само-контролю и самовоспитанию на основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей,готовностикосознанномувыборупрофиляинаправленностидальнейшегообучени

я. 

Место учебного предмета «Химия» вучебном плане 

Общее число часов, рекомендованных для изучения химии,– 136 часов: в8 классе– 

68часов(2часа внеделю),в9 классе – 68часов(2часа внеделю)    

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Химия», ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

расположены на сайте МОУ «СОШ» с.Подъельск по ссылке :    https://shkolapodelskaya-

r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/RP_Himiya_8_9_Bazovyy_ID_1140070.pdf  

https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/RP_Himiya_8_9_Bazovyy_ID_1140070.pdf
https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/RP_Himiya_8_9_Bazovyy_ID_1140070.pdf
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2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа основного общего образования по изобразительному 

искусствусоставлена на основе требований к результатам освоения программы 

основногообщего образования, представленных в ФГОС ООО, а также ориентирована 

нацелевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зацииобучающихся,сформулированныевфедеральнойрабочейпрограммевоспитания. 

Основнаяцельизобразительногоискусства–развитиевизуальнопро-странственного 

мышления обучающихся как формы эмоциональноценностно-го, эстетического освоения 

мира, формы самовыражения и ориентации в худо-жественноминравственном 

пространствекультуры. 

Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает всебя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств: 

живописи,графики,скульптуры,дизайна,архитектуры,народногоидекоративно-

прикладного искусства, фотографии, функции художественного изображения 

взрелищныхи экранныхискусствах. 

Важнейшими задачами программы по изобразительному искусству явля-ются 

формирование активного отношения к традициям культуры как смысло-вой, эстетической 

и личностно значимой ценности, воспитание гражданствен-ности и патриотизма, 

уважения и бережного отношения к истории культурыРоссии, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в нацио-нальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в пони-маниикрасоты человека. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие лично-сти 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творче-ского развития 

и формирования готовности к саморазвитию и 

непрерывномуобразованию.Изобразительноеискусствоимеетинтегративныйхарактеривкл

ючает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств:живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декора-тивно-прикладного 

искусства, фотографии, функции художественного изобра-жениявзрелищныхи 

экранныхискусствах. 

Важнейшими задачами программы по изобразительному искусству явля-ются 

формирование активного отношения к традициям культуры Федеральнаярабочая 

программакак смысловой, эстетической и личностно значимой ценно-сти, воспитание 

гражданственности и патриотизма, уважения и бережного от-ношения к истории 

культуры России, выраженной в её архитектуре, изобрази-тельном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и про-

странственнойсреды,впониманиикрасотычеловека. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие лично-сти 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творче-ского развития 

и формирования готовности к саморазвитию и 

непрерывномуобразованию.Программапоизобразительномуискусствуориентированана 
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психовозрастные особенности развития обучающихся 11–15 лет. Целью изуче-ния 

изобразительного искусства является освоение разных видов визуально-

пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архи-тектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зре-лищныхи 

экранныхискусствах (вариативно). 

Задачами изобразительного искусства являются: освоение художественнойкультуры 

как формы выражения в пространственных формах духовных ценно-стей, формирование 

представлений о месте и значении художественной дея-тельности в жизни общества; 

формирование у обучающихся представлений оботечественной и мировой 

художественной культуре во всём многообразии еёвидов; формирование у обучающихся 

навыков эстетического видения и преоб-разования мира; приобретение опыта создания 

творческой работы 

посредствомразличныххудожественныхматериаловвразныхвидахвизуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульпту-ра), 

декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественноготворчества в 

компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синте-

тическихискусствах(театрикино)(вариативно);формированиепростран-

ственногомышленияианалитическихвизуальныхспособностей;овладениепредставлениями 

о средствах выразительности изобразительного искусства 

какспособахвоплощенияввидимыхпространственныхформахпереживаний,чувств и 

мировоззренческих позиций человека; развитие наблюдательности, ас-социативного 

мышления и творческого воображения; воспитание уважения илюбви к культурному 

наследию России через освоение отечественной художе-ственной культуры; развитие 

потребности в общении с произведениями изоб-разительного искусства, формирование 

активного отношения к традициям ху-дожественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимойценности. 

Местоучебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного ис-кусства, – 

102 часа: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1час в неделю), в 7 

классе – 34 часа (1 час в неделю). Содержание программы поизобразительному искусству 

на уровне основного общего образования структу-рировано по 4 модулям (3 

инвариантных и 1 вариативный). Инвариантные мо-дули реализуются последовательно в 

5, 6 и 7 классах. Содержание вариативно-гомодуляможет быть 

реализованодополнительнок инвариантным в одномили нескольких классах или во 

внеурочной деятельности. Модуль № 1 «Деко-ративно-прикладное и народное искусство» 

(5 класс) Модуль № 2 «Живопись,графика, скульптура» (6 класс) Модуль № 3 

«Архитектура и дизайн» (7 класс)Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных 

видах искусства и ху-

дожественнаяфотография»(вариативный)Каждыймодульпрограммыпоизобразительному 

искусству обладает содержательной целостностью и органи-

зованповосходящемупринципувотношенииуглублениязнанийповедущей 

теме и усложнения умений обучающихся. Последовательность изучения моду-лей 

определяется психологическими возрастными особенностями обучающих-

ся,принципомсистемностиобученияиопытомпедагогической работы. 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Изобразительное искусство», 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  расположены на сайте МОУ «СОШ» с.Подъельск по 

ссылке :    https://shkolapodelskaya-

r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/RP_po_IZO_5_7_kl.pdf 

https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/RP_po_IZO_5_7_kl.pdf
https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/RP_po_IZO_5_7_kl.pdf
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2.1.14. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по музыке разработана с целью оказания методической помо-

щиучителюмузыкивсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету. 

Программа по музыке позволит учителю: реализовать в процессе препо-

даваниямузыкисовременныеподходыкформированиюличностных,мета-предметных и 

предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОСООО; определить и 

структурировать планируемые результаты обучения и со-

держаниеучебногопредметапогодамобучениявсоответствиисФГОСООО,а также на основе 

планируемых результатов духовно-нравственного развития,воспитания и социализации 

обучающихся, представленных в федеральной ра-бочей программе воспитания. 

разработать календарно-тематическое планиро-вание с учетом особенностей конкретного 

региона, образовательной организа-ции,класса. 

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно при-

сутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей 

историичеловечества. Используя интонационно-выразительные средства, она 

способнапорождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие худо-

жественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уро-вень 

обобщенности, с другой – глубокая степень психологической вовлеченно-сти личности. 

Эта особенность открывает уникальный потенциал для развитиявнутреннего мира 

человека, гармонизации его взаимоотношений с самим со-бой, другими людьми, 

окружающим миром через занятия музыкальным искус-ством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшиекачества и 

свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание,содержательная 

рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве Феде-ральная рабочая программа 

универсального языка, не требующего перевода,позволяющего понимать и принимать 

образ жизни, способ мышления и миро-воззрение представителей других народов и 

культур. Музыка, являясь эффек-тивным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальноевзаимодействие людей, в том числе является средством 

сохранения и передачиидей и смыслов, рожденных в предыдущие века и отраженных в 

народной, ду-ховной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Особое 

зна-чение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач 

укреплениянациональной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы 

являютсяквинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свернутом виде всю систе-

му мировоззрения предков, передаваемуюмузыкойнетолькочерез сознание,нои наболее 

глубоком – подсознательном– уровне. 

Музыка – временноìе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в раз-витие 

комплекса психических качеств личности является способность 

музыкиразвиватьчувствовремени,чуткостькраспознаваниюпричинно-следственных 
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связей и логики развития событий, обогащать индивидуальный опыт в предви-дении 

будущего и его сравнении с прошлым. Изучение музыки обеспечиваетразвитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, разви-вает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует умения инавыки в сфере эмоционального 

интеллекта, способствует самореализации исамопринятиюличности. 

Музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетиче-ское и 

нравственное развитие обучающегося, формирование всей системы цен-ностей. Изучение 

музыки необходимо для полноценного образования и воспи-тания обучающегося, 

развития его психики, эмоциональной и интеллектуаль-ной сфер, творческого 

потенциала. Основная цель реализации программы помузыке – воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культурыобучающихся. 

Основнымсодержаниеммузыкальногообученияивоспитанияявляетсяличный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического ком-плекса эмоций, чувств, 

образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетическоговосприятия(постижениемирачерезпереживание,интонационно-

смысловоеобобщение,содержательныйанализпроизведений,моделированиехудоже-

ственнотворческогопроцесса,самовыражениечерезтворчество). 

В процессе конкретизации учебныхцелей их реализация осуществляетсяпо 

следующим направлениям: становление системы ценностей обучающихся,развитие 

целостного миропонимания в единстве эмоциональной и познаватель-ной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осо-знание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербаль-ной коммуникации между 

людьми разных эпох и народов, эффективного спо-соба автокоммуникации; Федеральная 

рабочая программаформирование твор-ческих способностей ребенка, развитие 

внутренней мотивации к интонационно-содержательнойдеятельности. 

Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования: при-общение к 

традиционным российским ценностям через личный психологиче-

скийопытэмоционально-эстетическогопереживания;осознаниесоциальнойфункции 

музыки, стремление понять закономерности развития музыкальногоискусства, условия 

разнообразного проявления и бытования музыки в челове-ческом обществе, специфики ее 

воздействия на человека; формирование цен-ностных личных предпочтений в сфере 

музыкального искусства, 

воспитаниеуважительногоотношенияксистемекультурныхценностейдругихлюдей,привер

женность парадигме сохранения и развития культурного многообразия;формирование 

целостного представления о комплексе выразительных средствмузыкального искусства, 

освоение ключевых элементов музыкального 

языка,характерныхдляразличныхмузыкальныхстилей;расширениекультурногокругозора, 

накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное для актив-ного, осознанного 

восприятия лучших образцов народного и профессионально-го искусства родной страны 

и мира, ориентации в истории развития музыкаль-

ногоискусстваисовременноймузыкальнойкультуре;развитиеобщихиспеци- 
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альных музыкальных способностей, совершенствование в предметных уменияхи навыках, 

в том числе: слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого,осмысленного 

восприятия музыки, аналитической, оценочной, рефлексивнойдеятельности в связи с 

прослушанным музыкальным произведением); исполне-ние (пение в различных манерах, 

составах, стилях, игра на доступных музы-кальных инструментах, опыт исполнительской 

деятельности на электронных ивиртуальных музыкальных инструментах); сочинение 

(элементы вокальной иинструментальной импровизации, композиции, аранжировки, в 

том числе с ис-

пользованиемцифровыхпрограммныхпродуктов);музыкальноедвижение(пластическое 

интонирование, инсценировка, танец, двигательное моделирова-

ние);творческиепроекты,музыкально-театральнаядеятельность(концерты,фестивали, 

представления); исследовательская деятельность на материале му-зыкального искусства. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа постро-ения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очередности изу-чения модулей, 

принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоенияФедеральная рабочая 

программасодержания. При этом 4 модуля из 9 предло-женных рассматриваются как 

инвариантные, остальные 5 – как вариативные,реализация которых может осуществляться 

по выбору учителя с учетом этно-культурных традиций региона, индивидуальных 

особенностей, потребностей ивозможностейобучающихся, их творческихспособностей. 

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью моду-лями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образо-вательной 

программой начального общего образования и непрерывность изу-чения учебного 

предмета: инвариантные модули: модуль № 1 «Музыка 

моегокрая»;модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»;модуль№3 

«Русская классическая музыка»; модуль № 4 «Жанры музыкального 

искусства»вариативные модули: модуль № 5 «Музыка народов мира»; модуль № 6 «Евро-

пейскаяклассическаямузыка»;модуль№7«Духовнаямузыка»;модуль№8 

«Современная музыка: основные жанры и направления»; модуль № 9 «Связьмузыки с 

другими видами искусства»; Каждый модуль состоит из несколькихтематических блоков. 

Виды деятельности, которые может использовать в томчисле (но не исключительно) 

учитель для планирования внеурочной, внекласс-нойработы,обозначены «вариативно». 

Местоучебного предмета «Музыка» вучебномплане 

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, – 136часов: в 5 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неде-лю),в7классе –34часа 

(1час внеделю),в8классе–34часа (1 час внеделю). 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Музыка», ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  расположены на сайте МОУ «СОШ» с.Подъельск по ссылке :    

https://shkolapodelskaya-

r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/RP_po_muzyke_5_7_kl.pdf 

https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/RP_po_muzyke_5_7_kl.pdf
https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/RP_po_muzyke_5_7_kl.pdf
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2.1.15. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД 

(ТЕХНОЛОГИЯ)» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» интегрирует знания по 

разным учебным предметам и является одним из базовых для формирования у 

обучающихся функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, 

креативного и критического мышления на основе практико-ориентированного обучения и 

системно-деятельностного подхода в реализации содержания, воспитания осознанного 

отношения к труду, как созидательной деятельности человека по созданию материальных 

и духовных ценностей. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» знакомит обучающихся с 

различными технологиями, в том числе материальными, информационными, 

коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках освоения программы по 

предмету «Труд (технология)» происходит приобретение базовых навыков работы с 

современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, 

знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах 

трудовой деятельности. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» раскрывает содержание, 

адекватно отражающее смену жизненных реалий и формирование пространства 

профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное 

черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, технологии 

цифрового производства в области обработки материалов, аддитивные технологии, 

нанотехнологии, робототехника и системы автоматического управления; технологии 

электротехники, электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и 

биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» конкретизирует содержание, 

предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Стратегическим документом, определяющими направление модернизации 

содержания и методов обучения, является ФГОС ООО. 

Основной целью освоения содержания программы по учебному предмету «Труд 

(технология)» является формирование технологической грамотности, глобальных 

компетенций, творческого мышления. 

Задачами учебного предмета «Труд (технология)» являются: 

подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том числе на 

мотивационном уровне – формирование потребности и уважительного отношения к 

труду, социально ориентированной деятельности; 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология»; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными 

целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а 

также критериев личной и общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 
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деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических 

решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и 

технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки 

своих профессиональных предпочтений. 

 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и 

строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создает возможность 

применения научно-теоретических знаний в преобразовательной продуктивной 

деятельности, включения обучающихся в реальные трудовые отношения в процессе 

созидательной деятельности, воспитания культуры личности во всех ее проявлениях 

(культуры труда, эстетической, правовой, экологической, технологической и других ее 

проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, развитии 

компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и сферы 

профессиональной деятельности. 

Основной методический принцип программы по учебному предмету «Труд 

(технология)»: освоение сущности и структуры технологии неразрывно связано с 

освоением процесса познания – построения и анализа разнообразных моделей.  

Программа по предмету «Труд (технология)» построена по модульному принципу. 

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» состоит из 

логически завершенных блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть 

конкретных образовательных результатов, и предусматривает разные образовательные 

траектории ее реализации. 

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» включает 

обязательные для изучения инвариантные модули, реализуемые в рамках, отведенных на 

учебный предмет часов.  

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

"ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИЯ)" 

Модуль «Производство и технологии» 

Модуль «Производство и технологии» является общим по отношению к другим 

модулям. Основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, 

что позволяет осваивать их на практике в рамках других инвариантных и вариативных 

модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение 

технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся 

фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. 

Трансформация данных в информацию и информации в знание в условиях появления 

феномена «больших данных» является одной из значимых и востребованных в 

профессиональной сфере технологий.  

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса 

технологии на уровне основного общего образования. Содержание модуля построено на 

основе последовательного знакомства обучающихся с технологическими процессами, 

техническими системами, материалами, производством и профессиональной 
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деятельностью.  

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки 

материалов по единой схеме: историко-культурное значение материала, 

экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с инструментами, 

технологиями обработки, организация рабочего места, правила безопасного 

использования инструментов и приспособлений, экологические последствия 

использования материалов и применения технологий, а также характеризуются 

профессии, непосредственно связанные с получением и обработкой данных материалов. 

Изучение материалов и технологий предполагается в процессе выполнения учебного 

проекта, результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный обучающимися. 

Модуль может быть представлен как проектный цикл по освоению технологии обработки 

материалов. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и 

областями применения графической информации, с различными типами графических 

изображений и их элементами, учатся применять чертёжные инструменты, читать и 

выполнять чертежи на бумажном носителе с соблюдением основных правил, знакомятся с 

инструментами и условными графическими обозначениями графических редакторов, 

учатся создавать с их помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской 

документации и графических моделей, овладевают навыками чтения, выполнения и 

оформления сборочных чертежей, ручными и автоматизированными способами 

подготовки чертежей, эскизов и технических рисунков деталей, осуществления расчётов 

по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения 

новых технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на решение задачи 

укрепления кадрового потенциала российского производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено, 

в том числе, и отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном 

случае будут планируемые предметные результаты за год обучения. 

Модуль «Робототехника» 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в том, что при его 

освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, 

операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания 

действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и технических 

устройствах, электронике, программировании, фундаментальные знания, полученные в 

рамках учебных предметов, а также дополнительного образования и самообразования. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципа модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с 

освоением методологии познания, основой которого является моделирование. При этом 

связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ модели 

позволяет выделить составляющие её элементы и открывает возможность использовать 

технологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. 
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Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для 

проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания 

технологий. 

В модульную программу по учебному предмету «Труд (технология)» могут быть 

включены вариативные модули, разработанные по запросу участников образовательных 

отношений, в соответствии с этнокультурными и региональными особенностями, 

углубленным изучением отдельных тем инвариантных модулей. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ "ТРУД 

(ТЕХНОЛОГИЯ)" 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на 

производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов управления 

автоматизированными системами и их практической реализации на примере простых 

технических систем. В результате освоения модуля обучающиеся разрабатывают 

индивидуальный или групповой проект, имитирующий работу автоматизированной 

системы (например, системы управления электродвигателем, освещением в помещении и 

прочее). 

 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

Модули знакомят обучающихся с традиционными и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои 

биологические циклы.  

В программе по учебному предмету «Труд (технология)» осуществляется 

реализация межпредметных связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. 

Черчение», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии 

обработки материалов и пищевых продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышленности в инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и 

при освоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», 

«3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов»; 

с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями при 

освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных процессов сбора, 

хранения, преобразования и передачи информации, протекающих в технических 

системах, использовании программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, 

народных ремёсел в инвариантном модуле «Производство и технологии»; 

с обществознанием при освоении тем в инвариантном модуле «Производство и 

технологии». 

Общее число часов, отведенное на изучение учебного предмета "Труд (технология) 

– 272 часа: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), 

в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), часы в 9 классе перенесены  в 8 классе и 
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составляют  – 68 часа (2 час в неделю). 

  

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Труд (технология)», ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  расположены на сайте МОУ «СОШ» с.Подъельск по ссылке :    

https://shkolapodelskaya-

r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Rabochaya_programma_Trudtehnologiya_2024.pdf 

https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Rabochaya_programma_Trudtehnologiya_2024.pdf
https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Rabochaya_programma_Trudtehnologiya_2024.pdf
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2.1.18. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную 

конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное 

предметное содержание. 

 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа 

жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для самоопределения, 

саморазвития и самоактуализации.  

 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 

рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей 

жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных 

возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств. 

Программа по физической культуре обеспечивает преемственность с федеральными 

рабочими программами начального общего и среднего общего образования. 

 

Основной целью программы по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе по 

физической культуре данная цель конкретизируется и связывается с формированием 

устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, 

творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового 

образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом.  

 

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется 

вектором развития физических качеств и функциональных возможностей организма, 

являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности 

адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является 

приобретение обучающимися знаний и умений в организации самостоятельных форм 

занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможности познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития. 

 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в 

содействии активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания 

роли и значения мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их 

культурным ценностям, истории и современному развитию.  
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В число практических результатов данного направления входит формирование 

положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и 

учителями физической культуры, организации совместной учебной и консультативной 

деятельности. 

 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых 

результатов образования по физической культуре на уровне основного общего 

образования является воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение 

единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой 

идеи становится возможной на основе содержания учебного предмета, которое 

представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая 

культура», придания ей личностно значимого смысла, содержание программы по 

физической культуре представляется системой модулей, которые входят структурными 

компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), 

спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в своём предметном содержании 

ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение 

ими технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению 

двигательного опыта. 

 

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого 

разрабатывается образовательной организацией на основе модульных программ по 

физической культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной 

направленностью вариативных модулей является подготовка обучающихся к выполнению 

нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 

активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе 

содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных 

оздоровительных систем. В рамках данного модуля представлено примерное содержание 

«Базовой физической подготовки». 

 

Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, 

для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором 

раскрывается вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий, соответствующих возможностям и особенностям обучающихся 

данного возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретным 

содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия.  
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Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры на уровне 

основного общего образования, – 510 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА», 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  расположены на сайте МОУ «СОШ» с.Подъельск по 

ссылке :    https://shkolapodelskaya-

r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Fizkul_tura_5_9.pdf 

https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Fizkul_tura_5_9.pdf
https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Fizkul_tura_5_9.pdf
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2.1.19. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по основам безопасности и защиты Родины (далее - ОБЗР) 

разработана на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной рабочей программе воспитания, 

и предусматривает непосредственное применение при реализации ОП ООО.  

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной 

ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть 

преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и 

навыков в области безопасности жизнедеятельности и защиты Родины. 

Программа ОБЗР обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного 

поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем 

уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, 

необходимых для последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностям современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 

В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность 

изучения предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного 

процесса на уровне среднего общего образования: 

модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»; 

модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»; 

модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 4 «Безопасность в быту»; 

модуль № 5 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 7 «Безопасность в природной среде»; 
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модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»; 

модуль № 9 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на 

уровне основного общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических 

линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по 

возможности её избегать → при необходимости действовать». 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и 

опасностей: помещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные 

условия; коммуникационные связи и каналы; физическое и психическое здоровье; 

социальное взаимодействие и другие. 

Программой ОБЗР предусматривается использование практико-ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения 

тренажёрных систем и виртуальных моделей.  

При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях 

должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не 

способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных 

и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности 

России (критичные изменения климата, негативные медико-биологические, 

экологические, информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) 

возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, 

но также для общества и государства.  

 

При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся 

сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

 

В современных условиях колоссальное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на формирование 

гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной 

жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного 

процесса по предмету ОБЗР определяется следующими системообразующими 

документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 

400, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные 

цели развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Указом 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

 

ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические 
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компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через 

приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных 

навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных 

согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета 

ОБЗР является общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать 

формирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая 

глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности 

личности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся построение 

модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у 

них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», 

является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовности к защите 

Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что 

способствует освоению учащимися знаний и умений позволяющих подготовиться к 

военной службе и выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать 

опасности, нейтрализовыватьконфликтные ситуации, решать сложные вопросы 

социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход 

содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья 

человека, формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных 

качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, 

необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и 

информационной среде, способствует проведению мероприятий профилактического 

характера в сфере безопасности. 

 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 

 

Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся готовности к выполнению обязанности по защите 

Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе 

понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов 

возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и 

безопасного поведения при их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества 

и государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 
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МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общее число часов, отведенных для изучения ОБЗР в 8–9 классах, составляет 68 

часов, по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего 

образования. 

 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ 

РОДИНЫ», ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  расположены на сайте МОУ «СОШ» 

с.Подъельск по ссылке :    https://shkolapodelskaya-

r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/rabochaya_programma_OBZR_8_9_klass.pdf 

https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/rabochaya_programma_OBZR_8_9_klass.pdf
https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/rabochaya_programma_OBZR_8_9_klass.pdf
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2.1.18.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по ОДНКНР составлена на основе требований к результатамосвоения 

основной образовательной программы основного общего образова-ния, представленных в 

ФГОС ООО, с учетом федеральной рабочей программывоспитания. В программе по 

ОДНКНР соблюдается преемственность с феде-

ральнымгосударственнымобразовательнымстандартомначальногообщегообразования, 

учитываются возрастные и психологические особенности обуча-ющихся на уровне 

основного общего образования, необходимость формирова-ниямежпредметныхсвязей. 

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»носит 

культурологический и воспитательный характер, главный результат обу-чения ОДНКНР – 

духовно-нравственное развитие обучающихся в духе обще-российской гражданской 

идентичности на основе традиционных российскихдуховно-нравственных ценностей. В 

процессе изучения курса ОДНКНР обуча-ющиеся получают возможность 

систематизировать, расширять и углублять по-лученные в рамках общественнонаучных 

дисциплин знания и представления оструктуре и закономерностях развития социума, о 

прошлом и настоящем род-ной страны, находить в истории российского общества 

существенные связи страдиционнойдуховно-нравственной культуройРоссии. 

Курс ОДНКНР формируется и преподаётся в соответствии с 

принципамикультурологичности и культуросообразности, научности содержания и 

подходак отбору информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и пси-

хологии. В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают пред-ставление о 

существенных взаимосвязях между материальной и духовной куль-турой, 

обусловленности культурных реалий современного общества его духов-нонравственным 

обликом, изучают основные компоненты культуры, её специ-фические инструменты 

самопрезентации, исторические и современные особен-ностидуховно-

нравственногоразвитиянародовРоссии. 

Содержание курса ОДНКНР направлено на формирование нравственногоидеала, 

гражданской идентичности личности обучающегося и воспитание пат-риотических чувств 

к Родине (осознание себя как гражданина своего Отече-ства),формирование исторической 

памяти. 

Материал курса ОДНКНР представлен через актуализацию макроуровня(Россия в 

целом как многонациональное, поликонфессиональное государство сединымидля 

всехзаконами,общероссийскимидуховно-нравственными икуль- 
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турными ценностями), на микроуровне (собственная идентичность, осознаннаякак часть 

малой Родины, семьи и семейных традиций, этнической и религиоз-нойистории,ккоторой 

принадлежитобучающийсякакличность). 

ПринципкультурологичностивпреподаванииОДНКНРозначаетваж-ность 

культурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие куль-турной, 

этнической, религиозной ангажированности в содержании предмета иего 

смысловыхакцентах. 

ПринципнаучностиподходовисодержаниявпреподаванииОДНКНРозначает важность 

терминологического единства, необходимость освоения ос-новных научных подходов к 

рассмотрению культуры и усвоению научной тер-

минологиидляпониманиякультурообразующихэлементовиформированияпознавательного

интересакэтнокультурнымирелигиознымфеноменам. 

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологиивключает 

отбор тем и содержания курса согласно приоритетным зонам бли-жайшего развития для 

5–6 классов, когнитивным способностям и 

социальнымпотребностямобучающихся,содержаниюгуманитарныхиобщественно-

научных учебныхпредметов. 

Принципформированиягражданскогосамосознанияиобщероссийскойгражданской 

идентичности обучающихся в процессе изучения курса 

ОДНКНРвключаетосознаниеважностинаднациональногоинадконфессиональногогражданс

когоединстванародовРоссиикакосновополагающегоэлементаввоспитании патриотизма и 

любви к Родине. Данный принцип реализуется черезпоиск объединяющих черт в духовно-

нравственной жизни народов России, ихкультуре,религиииисторическомразвитии. 

Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются: формирование об-

щероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение куль-туры 

(единого культурного пространства) России в контексте процессов этно-

конфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мир-

ногососуществованиянародов,религий,национальныхкультур;созданиеусловий для 

становления у обучающихся мировоззрения на основе традицион-ных российских 

духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своейпринадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации; фор-мирование и сохранение 

уважения к ценностям и убеждениям представителейразных национальностей и 

вероисповеданий, а также способности к диалогу спредставителями других культур и 

мировоззрений; идентификация собствен-ной личности как полноправного субъекта 

культурного, исторического и циви-лизационного развитияРоссийской Федерации. 

Цели курса ОДНКНР определяют следующие задачи: овладение предмет-ными 

компетенциями, имеющими преимущественное значение для формиро-вания 

гражданской идентичности обучающегося; приобретение и усвоение зна-ний о нормах 

общественной морали и нравственности как основополагающихэлементах духовной 

культуры современного общества; развитие представленийо значении духовно-

нравственных ценностей и нравственных норм для достой-

нойжизниличности,семьи,общества,ответственногоотношениякбудущему 



90  

отцовству и материнству; становление компетенций межкультурного взаимо-действия как 

способности и готовности вести межличностный, межкультурный,межконфессиональный 

диалог при осознании и сохранении собственной куль-турной идентичности; 

формирование основ научного мышления обучающихсячерез систематизацию знаний и 

представлений, полученных на уроках литера-туры, истории, изобразительного искусства, 

музыки; обучение рефлексии соб-ственного поведения и оценке поведения окружающих 

через развитие навыковобоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

воспитание уважи-тельного и бережного отношения к историческому, религиозному и 

культурно-му наследию народов Российской Федерации; содействие осознанному форми-

рованию мировоззренческих ориентиров, основанных на приоритете традици-

онныхроссийскихдуховно-нравственныхценностей;формированиепатрио-тизма как 

формы гражданского самосознания через понимание роли личности вистории и культуре, 

осознание важности социального взаимодействия, граж-данскойидентичности. 

Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение глав-ных целей 

основного общего образования, способствуя: расширению и систе-матизации знаний и 

представлений обучающихся о культуре и духовных тра-дициях народов России, о 

нравственных ценностях, полученных при изученииоснов религиозной культуры и 

светской этики, окружающего мира, литератур-ного чтения и других предметов 

начального общего образования; 

углублениюпредставленийосветскойэтике,религиознойкультуренародовРоссийскойФедер

ации, их роли в развитии современного общества; формированию основморали и 

нравственности, воплощённых в семейных, этнокультурных и рели-гиозных ценностях, 

ориентированных на соизмерение своих поступков с нрав-ственными идеалами, на 

осознание своих обязанностей перед обществом и гос-ударством; воспитанию 

патриотизма, уважения к истории, языку, культурным ирелигиозным традициям своего 

народа и других народов Российской Федера-ции, толерантному отношению к людям 

другой культуры, умению принимать иценить ценности других культур, находить в них 

общее и особенное, 

черты,способствующиевзаимномуобогащениюкультур;пробуждениюинтересаккультуре 

других народов, проявлению уважения, способности к сотрудниче-ству, взаимодействию 

на основе поиска общих культурных стратегий и идеа-

лов;осознаниюприоритетнойзначимостидуховно-нравственныхценностей,проявляющейся 

в преобладании этических, интеллектуальных, альтруистиче-ских мотивов над 

потребительскими и эгоистическими; раскрытию природыдуховно-нравственных 

ценностей российского общества, объединяющих свет-скость и духовность; 

формированию ответственного отношения к учению итруду, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразо-ванию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору цен-ностных ориентаций, способствующих развитию 

общества в целом; получениюнаучных представлений о культуре и её функциях, 

особенностях взаимодей-ствия с социальными институтами, способности их применять в 

анализе и изу-чениисоциально-культурныхявленийвисторииикультуреРоссийскойФеде- 
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рации и современном обществе, давать нравственные оценки поступков и со-

бытий на основе осознания главенствующей роли духовно-нравственных цен-

ностей в социальных и культурно-исторических процессах; развитию инфор-

мационной культуры обучающихся, компетенций в отборе, использовании 

иструктурировании информации, а также возможностей для активной 

самостоя-тельнойпознавательной деятельности. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения курса ОДНКНР, – 

68часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неде-

лю). 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОДНКНР», ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  расположены на сайте МОУ «СОШ» с.Подъельск по ссылке :    

https://shkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/obrazovanie/   
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.2.1. Целевой раздел 

В ФГОС ООО указано, что программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся должна обеспечивать: 

- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

- формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических задач; 

- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в т.ч. творческих конкурсах, олимпиадах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на 

уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет), формирование культуры 

пользования ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные 

действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися основной образо вательной 

программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во 

ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными 

знаково-символическими средствами, направленными на: 

- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 

- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 
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собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

- включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

Согласно ФГОС ООО Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся должна содержать:  

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах.  

Разработанные по всем учебным предметам примерные рабочие программы (ПРП) 

отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах:  

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий: 

- Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров. 

- Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функ цио наль но- смыс ло вых типов 

речи и жанров. 

- Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа. 

- Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

- Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптималь ный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

- Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.  

- Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи.  

- Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 
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процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.  

Формирование базовых исследовательских действий: 

- Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 

- Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение.  

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-

исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в 

виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т.п. 

- Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования.  

- Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.  

- Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений.  

- Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах, в т.ч. в литературных произведениях. 

- Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на 

уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная 

конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией: 

- Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 

текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников 

(энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 

электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и 

развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей.  

- Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от 

поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из 

прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка 

и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения 

использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте 

информации.  

- Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его 

путем использования других источников информации. 

- В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым 

словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем 

развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом.  

- Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию 

автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и 

других источниках.  

- Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной 
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установки.  

- Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

- Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

- Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников. 

- Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности.  

- Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

- Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

- Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка 

и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения 

(жестами, мимикой).  

- Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

этим составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного 

материала. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий: 

- Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

- Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 

- Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и др.). 

- Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), 

в собственных устных и письменных высказываниях. 

- Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); 

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

- Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с 

помощью словообразовательных элементов).  

- Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и т. п.). 
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- Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.).  

- Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией: 

- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием).  

- Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

- Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

- Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, 

сноски) для понимания его содержания. 

- Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 

- Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

- Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках; 

- Выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать 

его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

- Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения. 

- Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием, с нахождением интересующей информации). 

- Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений).  

- Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

- Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 

- Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

- Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать 

поиск совместного решения поставленной задачи). 

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных 

или информации. 

- Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и пр. 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий: 

- Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.  

- Различать свойства и признаки объектов. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 
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графики, геометрические фигуры и т. п. 

- Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 

между объектами.  

- Анализировать изменения и находить закономерности. 

- Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, 

строить отрицания, формулировать обратные теоремы.  

- Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

- Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного 

к общему.  

- Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример и контрпример. 

- Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

- Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул.  

- Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические 

модели. 

- Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного.  

- Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

- Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

- Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

- Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, 

разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

- Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 

результаты. 

- Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику.  

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией: 

- Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных.  

- Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

- Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи. 

- Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных.  

- Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 

графическом виде. 

- Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной 

жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

- Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в т.ч. при создании информационного продукта. 

- Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 
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передаче, формализации информации.  

- Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы. 

- Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия 

с другими членами команды. 

- Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

- Удерживать цель деятельности.  

- Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных 

или информации. 

- Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий: 

- Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: почему останавливается 

движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в жаркую погоду в светлой 

одежде прохладнее, чем в темной.  

- Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: 

падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

- Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов/групп веществ, к которым они относятся. 

- Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов.  

Формирование базовых исследовательских действий: 

- Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

- Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

- Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-

ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией: 

- Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.).  

- Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

- Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы Интернета. 

- Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

- Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-

научной проблеме. 

- Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах. 

- Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования 

или проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 
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- Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-

научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и 

результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

- Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

- Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

- Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности. 

- Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 

- Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или 

плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

- Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной 

задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

- Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования.  

- Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным 

целям и условиям. 

- Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий: 

- Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.  

- Составлять синхронистические и систематические таблицы.  

- Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

- Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали 

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по 

заданным или самостоятельно определенным основаниям.  

- Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.).  

- Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

- Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский 

проект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы 

музеев, библиотек, средств массовой информации.  

- Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость. 

- Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, 

механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по 

форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических 

партий, общественно-политических организаций. 

- Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

- Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 
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конструктивное разрешение конфликта.  

- Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в 

текст.  

- Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 

- Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 

- Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом.  

- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан. 

- Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

- Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

- Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.  

- Классифицировать острова по происхождению. 

- Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации. 

- Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

 

 

Формирование базовых исследовательских действий: 

- Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и 

(или) графической форме. 

- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

- Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 

традиций в обществе.  

- Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 

способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией: 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

- Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

сходство и различия, в т.ч., связанные со степенью информированности и позицией 

авторов. 

- Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 



101  

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым крите- риям). 

- Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России. 

- Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 

географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной.  

- Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

- Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в т.ч. учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план.  

- Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 

источников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций СМИ.  

- Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.  

- Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную).  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

- Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях. 

- Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи. 

- Принимать участие в обсуждении открытых (в т.ч. дискуссионных) вопросов истории, 

высказывая и аргументируя свои суждения. 

- Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией.  

- Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам.  

- Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации. 

- Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  

- Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности. 

- Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

- При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» 

обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

- Разделять сферу ответственности. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

- Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории - на 

уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, 

деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач 
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социальных движений, реформ и революций и т. д.).  

- Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а 

затем самостоятельно определяемых плана и источников информации).  

- Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 

исторической литературе. 

- Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ 

их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений. 

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность (УИПД), которая должна быть организована во всех видах 

образовательных организаций при получении основного общего образования на основе 

программы формирования УУД, разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 

готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 

малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской 

и проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении 

всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность 

образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у 

обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории 

или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том, что 

она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 

характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической опытно-

экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной:  
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- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а 

получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 

- на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 

эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных 

данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

- обоснование актуальности исследования; 

- планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств /инструментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

- описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 

- представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно 

того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на 

практике. 

 

 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с 

тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление 

полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выпол- нения домашних 

заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач 

предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

- предметные учебные исследования; 

- междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 

учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

- урок-исследование; 

- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

- урок-консультация; 

- мини-исследование в рамках домашнего задания. 
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В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 

теоретических вопросов: 

Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось... ? 

Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ? 

Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ? 

Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение... ? 

Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или 

несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: доклад, 

реферат; статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям. 

 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в 

данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во вне- урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, 

основными являются: 

- социально-гуманитарное; 

- филологическое; 

- естественно-научное; 

- информационно-технологическое;  

- междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

- конференция, 

- семинар, 

- дискуссия, 

- диспут; 

- брифинг, 

- интервью,  

- телемост; 

- исследовательская практика,  

- образовательные экспедиции,  

- походы, 

- поездки, 

- экскурсии; 

- научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов: 

- письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 

предметным областям. 

 



105  

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно 

решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 

сформулированные цель, задачи, гипотеза.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские 

действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и 

запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, 

нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения 

жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также 

тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

- максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и 

освоенные способы действия, а при их недостаточности - производить поиск и отбор 

необходимых знаний и методов (причем не только научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо сделать (сконструировать, 

смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или 

потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

- анализ и формулирование проблемы; 

- формулирование темы проекта; 

- постановка цели и задач проекта; 

- составление плана работы; 

- сбор информации/исследование; 

- выполнение технологического этапа; 

- подготовка и защита проекта; 

- рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть 

сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое 
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практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства 

актуальности, действенности и эффективности планируемого результата («продукта»). 

 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной 

проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

- предметные проекты; 

- метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, 

связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за 

рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

- монопроект (использование содержания одного предмета); 

- межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов); 

- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 

рамки предметного обучения).  

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 

временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих 

обучающихся на решение следующих практи ко-ориентированных проблем: 

- Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

- Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

- Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

- Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

- Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

- материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и 

реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

- гуманитарное; 

- естественно-научное; 

- социально-ориентированное; 

- инженерно-техническое; 

- художественно-творческое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

- творческие мастерские; 
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- экспериментальные лаборатории; 

- конструкторское бюро; 

- проектные недели; 

- практикумы.  

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: 

- материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

- медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, 

театральная постановка и пр.); 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности  

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, 

т.е. насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программ ный 

продукт, инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

- умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

- умение планировать и работать по плану; 

- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности 

в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, 

моделей и других средств наглядной презентации);  

- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения); 

- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

  



108  

 

 

2.2.3. Организационный раздел 

 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по 

следующим направлениям:  

- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; выделение 

общих для всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, 

коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение образовательной 

предметности, которая может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение 

данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 

овладению универсальными учебными действиями; 

- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 

фокуса: предметный и метапредметный;  

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

- конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

- организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

- организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками 

по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 

- организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся; 

- организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся; 

- организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 

рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной органи зации может провести 

следующие аналитические работы:  

- рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут 

быть использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного 
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выполнения задач программы; 

- определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в т.ч. лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

- анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

- анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в т.ч. с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития 

УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны 

специальные требования к условиям реализации программы развития УУД.  

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы 

на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних 

консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на 

регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом 

используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности 

обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя 

потенциал разных специалистов-предметников. 
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2.3. Рабочая программа воспитания  

 

Рабочая программа воспитания расположена на сайте МОУ «СОШ» 

с.Подъельск по ссылке https://shkolapodelskaya-

r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/65/3081/Rabochaya_programma_vospitaniya_do

cx_na_2024_2025_uch_g_.pdf  

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙПЛАН 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план — нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Учебный план составлен на основе следующих 

документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.05.2021 

№ 287. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 18.05.2023 

№ 568. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 17.12.2010 

№ 1897. 

Федеральная образовательная программа основного общего образования, 

утвержденная приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 370. 

Приказ от 19 марта 2024 г. №171 о внесении изменений в некоторые 

приказы министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

ФГОС начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования. 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fshkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru%2Fnetcat_files%2F65%2F3081%2FRabochaya_programma_vospitaniya_docx_na_2024_2025_uch_g_.pdf&utf=1
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fshkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru%2Fnetcat_files%2F65%2F3081%2FRabochaya_programma_vospitaniya_docx_na_2024_2025_uch_g_.pdf&utf=1
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fshkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru%2Fnetcat_files%2F65%2F3081%2FRabochaya_programma_vospitaniya_docx_na_2024_2025_uch_g_.pdf&utf=1


111  

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

Учебный год в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении«Средняя общеобразовательная школа» с. Подъельскначинаетсяс 2 

сентября2024 годаи заканчивается 30 мая 2025 году. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5338 академических 

часов. 

Продолжительность урока на уровне основного общего образования 

составляет 40 минут. Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не 

менее 2 минут. 

Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по5-ти дневной 

учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет в  5 классе – 29 часов, в  6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в  

8-9 классах – 33 часа. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через учебные предметы:индивидуальный проект,  коми язык и 

коми  литература, по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметов неосуществляется деление учащихся на 

подгруппы. 

При реализации учебного плана количество часов на физическую 

культуру составляет 2, третий час реализуется  образовательной организацией 

за счет часов внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта.  

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по 

четвертям. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяются «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Подъельск. 

Освоение основной образовательной программ основного общего 

образования завершается итоговой аттестацией. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 5лет. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 
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класса не должен превышать продолжительности выполнения 2 часа – для 5 

класса, 2,5 часа – для 6-8 классов, 3,5 часа – для 9-11 классов. Образовательной 

организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего 

задания обучающихся каждого класса по всем предметам в соответствии с 

санитарными нормами. 

 

График промежуточной аттестации обучающихся 

уровня основного общего образования 

 

Предмет Классы Форма промежуточной 

аттестации 

Сроки  

Русский язык 5-8 Контрольная работа Апрель-май 

Русский язык 9 Контрольная работа в 

формате ОГЭ 

Март-апрель 

Литература 5-9 Контрольная работа Апрель-май 

Иностранный язык 5-9 Контрольная работа Апрель-май 

Коми язык 5-9 Контрольная работа Апрель-май 

Коми литература 6, 8 Контрольная работа Апрель-май 

Математика 5-6 Контрольная работа Апрель-май 

Математика 9 Контрольная работа в 

формате ОГЭ 

Март-апрель 

Алгебра 7-8 Контрольная работа Апрель-май 

Геометрия 7-8 Контрольная работа Апрель-май 

Информатика и ИКТ 8-9 Контрольная работа Апрель-май 

История 5-9 Контрольная работа Апрель-май 

Обществознание 6-9 Контрольная работа Апрель-май 

География 5-9 Контрольная работа Апрель-май 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

5-6 Презентация проекта Май 

Физика 7-9 Контрольная работа Апрель-май 

Химия 8-9 Контрольная работа Апрель-май 

Биология 5-9 Контрольная работа Апрель-май 

Музыка 5-7 Контрольная работа Апрель-май 

Изобразительное искусство 5-7 Контрольная работа Апрель-май 

Труд (технология) 5-8 Защита проекта Апрель-май 

Физическая культура 5-9 Сдача спортивных 

нормативов  

Апрель-май 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

8-9 Контрольная работа Апрель-май 

Индивидуальный проект 9 Защита проекта Декабрь 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет/курс 

Количество часов в неделю  

5 6 7 8 9 Итого 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Коми язык 1 1 2 2 1 7 

Коми  литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 0 0 0 10 

Алгебра 0 0 3 3 3 9 

Геометрия 0 0 2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 

0 0 1 0 0 1 

Информатика 0 0 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2.5 10,5 

Обществознание 0 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика 0 0 2 2 3 7 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 0,5 0 0 2,5 

Музыка 1 1 0,5 0 0 2,5 

Технология Труд (технология) 2 2 2 2 0 8 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

0 0 0 1 1 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 0 0 0 2 

Итого 29 30 32 33 32.5 156,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Наименование учебного курса       

Индивидуальный проект 0 0 0 0 0.5 0,5 

Итого 0 0 0 0 0.5 0,5 

ИТОГО недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34  
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Всего часов в год 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 

 

План внеурочной деятельности ООО   на 2024/25 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программы Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Духовно-нравственное 

воспитание. Ценностное развитие 

 

«Разговоры оважном» 1 1 1 1 1 

Строевая подготовка   1 1  

Стрелковая подготовка   1 1  

 Основы профессии   1 1  

Формирование функциональной 

грамотности 

 Основы медицинских знаний 

 

  1 

 

 1 

 

 

Развитие личности и 

самореализация  

обучающихся 

ОФП   1 1  

Школьный театр 1     

Кожаный мяч 1 1 1 1 1 1 

Кадетский хор   1 1  

Хореография   2 2  

Россия- мои горизонты  1 1 1 1 

« Я, ты, он, она -…» 1     

«Цифровая гигиена» 

(информационная 

культура) 

Робототехника 1 1    

Педагогическая поддержка 

обучающихся и 

благополучие в пространстве 

школы 

Основы правовых знаний  1 1 1 1 

Интеллектуальное и 

общекультурное 

развитие обучающихся 

Математика+     1 

География+     1 

Юный лингвист     1 

Мир занимательных реакций 

 

   1  

 

Удивительное - рядом 1 1    

Внеурочная деятельность (часов в 

неделю) 

 6 6 12 13 7 
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3.2.План внеурочной деятельноси  

План внеурочной деятельности расположен на сайте МОУ «СОШ» с.Подъельск по ссылке 

https://shkolapodelskaya-

r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/65/3081/Rabochaya_programma_vospitaniya_docx_na_2024

_2025_uch_g_.pdf

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fshkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru%2Fnetcat_files%2F65%2F3081%2FRabochaya_programma_vospitaniya_docx_na_2024_2025_uch_g_.pdf&utf=1
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fshkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru%2Fnetcat_files%2F65%2F3081%2FRabochaya_programma_vospitaniya_docx_na_2024_2025_uch_g_.pdf&utf=1
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fshkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru%2Fnetcat_files%2F65%2F3081%2FRabochaya_programma_vospitaniya_docx_na_2024_2025_uch_g_.pdf&utf=1
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа» с.Подъельск 

на 2024/2025учебный год  

1. Дата начала учебного года: 02 сентября 2024года. 

2. Дата окончания учебного года:  

Для 1- 8, 10 классов:  

- окончание образовательной (урочной) деятельности - 26 мая 2025 г. 

- осуществление образовательной (внеурочной) деятельности – с 26 мая по   30 

 2025 г.  

 

Для 9, 11 классов - в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. 

3. Режим работы школы – пятидневная рабочая неделя. 

 

4. Сменность занятий – занятия проводятся в одну (первую) смену 

5. Начало занятий:  9.00 часов 

 

6. Продолжительность уроков – 40 минут. 

7. Периоды учебных занятий и каникул. 

Продолжительность учебного года образовательной (урочной) деятельности: 

 1-е классы – 33 учебные недели 

 2-4, 5-8., 10 классы – 34 учебные недели 

 9, 11 классы – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации. 

 

8. Продолжительность учебных четвертей/каникул: 

Четверть/каникулы сроки продолжительность 

1 четверть 02.09.2024-25.10.2024 8 учебных недель 

осенние каникулы 26.10.2024 - 04.11.2024 10 календарных дней 

2 четверть 05.11.2024-27.12.2024 8 учебных недель 

зимние каникулы 28.12.2024 – 08.01.2025 12 календарных дней 

3 четверть 09.01.2025 - 21.03.2025 11 учебных недель 

(для 2-11 классов) 

10 учебных недель 

(для 1 классов) 

дополнительные каникулы 

для 1-х классов 

15.02.2025-24.02.2025 10 календарных дней 

весенние каникулы 22.03.2025-30.03.2025 9 календарных дней 

4 четверть 31.03.2025 – 30 (31).05.2025 

Для 9,11 классов  – дата 

окончания в соответствии с 

расписанием государственной

 итоговой аттестации* 

7 учебных недель 

летние каникулы 01.06.2025-31.08.2025 92 дня 



117  

 

 

*Окончание образовательной (урочной) деятельности - 26 мая 2025 г. 

           Осуществление образовательной (внеурочной) деятельности - с 26 мая по 30 мая 2025 г. 

В данный период проводятся  учебные сборы для обучающихся  10-х классов. 

 

 

 

9. Расписание звонков: 

1 урок 09.00 – 09.40 

2 урок 9.50 – 10.30 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.40 – 12.20 

5 урок 12.40 – 13.20 

6 урок 13.30 – 14.10 

7 урок 14.20 – 15.00 

  

 

 

 

10.  Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

-  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену; 

-  используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре по 3 урока в 

день, с ноября - по 4 урока в день, 1 день в неделю 5 уроков за счет физической культуры; 

-  продолжительность уроков - 35 минут, с января – 40 минут. 

 

11. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы. Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 

2-11-х классов. (Примечание: могут быть комплексные работы для 1-х классов, безоценочные). 

 

 

 

 

        Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности , порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся , утвержденным приказом от 30.08.2022 №306/2. 
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11.1. График проведения промежуточной аттестации обучающихся  

уровня начального общего образования 

 

Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

Сроки 

промежуточ 

ной 

аттестации 

Русский язык 1-й Листы индивидуальных достижений Апрель - май 

Литературное чтение 
1-й Таблицы отслеживания динамики 

учебных достижений обучающихся 

Апрель - май 

Родной (коми) язык 

1-й Таблицы отслеживания динамики 

учебных достижений обучающихся 

Апрель - май 

Коми государственный язык 
1-й Таблицы отслеживания динамики 

учебных достижений обучающихся 

Апрель - май 

Математика 1-й Листы индивидуальных достижений Апрель - май 

Окружающиймир 1-й Листы индивидуальных достижений Апрель - май 

Изобразительное искусство 1-й Условная шкала Апрель - май 

Музыка 1-й  Тетрадь открытий Апрель - май 

Труд (технология) 1-й Тетрадь открытий Апрель - май 

Физическаякультура 1-й Условная шкала Апрель - май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная 

область 

Предмет Классы Вид контроля Сроки 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2,3 

 

4 

1) Диктант с грамматическим 

заданием. 

2) Комплексная итоговая работа 

Май 

 

Апрель 

Литературное 

чтение 

2,3,4 

 

1.Комплексная итоговая работа 

(комплексная работа с текстом) 

Май 
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Родной язык 

и 

литературное 

чтение (коми) 

Коми язык  2,3,4 Годовая проверочная работа 

(тест) 

Май 

 

Литературное 

чтение на 

родном коми 

языке 

2,3,4 Тест 

 

май 

Коми 

государственн

ый язык 

3,4 Годовая проверочная работа 

(тест) 

Годовая 

проверочн

ая работа 

(тест) 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2,3,4 Годовая проверочная работа 

(комбинированная) 

Май 

 

Математика и 

информатика 

Математика 2,3,4 

 

 Письменная комбинированная 

контрольная работа 

 

Апрель, 

май 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

("окружающи

й мир") 

Окружающий 

мир 

2,3,4 

 

Тест Май 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

«Основы 

православной 

культуры»,  

«Основы 

светской 

этики» 

 

4 

 

Презентация проектов 

 

Май 

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2-4 Сдача спортивных нормативов Май 

 

Технология Труд 

(технология) 

2-4 Тест, творческая работа Май 

 

Искусство Изобразительн

ое искусство 

2-4 Тест , творческая работа Май 

 

Музыка 2-4 Тест Май 

 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации с марта по май. Положительные результаты 

Всероссийских проверочных работ можно засчитать как промежуточную аттестацию. 
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11.2. График промежуточной аттестации обучающихся  

уровня основного общего образования 

 

Предмет Классы Форма промежуточной 

аттестации 

Сроки  

Русский язык 5-8 Контрольная работа Апрель-май 

Русский язык 9 Контрольная работа в 

формате ОГЭ 

Март-апрель 

Литература 5-9 Контрольная работа Апрель-май 

Иностранный язык 5-9 Контрольная работа Апрель-май 

Коми язык 5-9 Контрольная работа Апрель-май 

Коми литература 6, 8 Контрольная работа Апрель-май 

Математика 5-6 Контрольная работа Апрель-май 

Математика 9 Контрольная работа в 

формате ОГЭ 

Март-апрель 

Алгебра 7-8 Контрольная работа Апрель-май 

Геометрия 7-8 Контрольная работа Апрель-май 

Информатика и ИКТ 8-9 Контрольная работа Апрель-май 

История 5-9 Контрольная работа Апрель-май 

Обществознание 6-9 Контрольная работа Апрель-май 

География 5-9 Контрольная работа Апрель-май 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

5-6 Презентация проекта Май 

Физика 7-9 Контрольная работа Апрель-май 

Химия 8-9 Контрольная работа Апрель-май 

Биология 5-9 Контрольная работа Апрель-май 

Музыка 5-7 Контрольная работа Апрель-май 

Изобразительное искусство 5-7 Контрольная работа Апрель-май 

Труд (технология) 5-8 Защита проекта Апрель-май 

Физическая культура 5-9 Сдача спортивных 

нормативов  

Апрель-май 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

8-9 Контрольная работа Апрель-май 

Индивидуальный проект 9 Защита проекта Декабрь 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации с марта по май. Положительные результаты 

Всероссийских проверочных работ можно засчитать как промежуточную аттестацию. 
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11.3. График промежуточной аттестации обучающихся 

уровня среднего общего образования 

 

Предмет Классы Форма промежуточной 

аттестации 

Сроки  

Русский язык  

 

10-11 

 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

 

Март - апрель 

Литература 10-11 

 

Контрольная работа 

 

Апрель-май 

Коми литература 10 - 11 Контрольная работа Апрель-май 

Иностранный язык 10-11 

 

Контрольная работа 

 

Апрель-май 

Математика 10-11 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Март - апрель 

Информатика и ИКТ 10 –11 

 

Контрольная работа 

 

Апрель-май 

История  

 

10-11 Контрольная работа 

 

Апрель-май 

Физика 10- 11 Контрольная работа 

 

Апрель-май 

Химия 

 

10–11 Контрольная работа 

 

Апрель-май 

Биология 10-11 Контрольная работа 

 

Апрель-май 

География 10-11 Контрольная работа 

 

Апрель-май 

Обществознание 10-11 Контрольная работа 

 

Апрель-май 

Физическая культура 10-11 Сдача спортивных 

нормативов  

 

Апрель-май 

Основы безопасности и 10-11 Контрольная работа Апрель-май 
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защиты Родины  

Элективные  учебные 

предметы и курсы: 

11 Тест   Апрель -май 

Индивидуальный проект 10 Защита проекта Март - апрель 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации с марта по май. Положительные результаты 

Всероссийских проверочных работ можно засчитать как промежуточную аттестацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Реализация плана внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в МОУ «СОШ» с.Подъельск реализуется в форме внеурочных 

занятий по плану:  

План внеурочной деятельности НОО   на 2024/25 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программа Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Классы/часы 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 

Внеурочные 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

тематики 

" Разговоры о 

важном" 

Разговор или 

беседа с 

обучающимися 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

" Подвижные 

игры" 

 Программа 

внеурочной 

деятельности 

1 1 1 1 1 1 1 1 

«Шашки и 

шахматы» 

Программа 

дополнительног

о образования 

  1  1  1  

Коммуникативная 

деятельность 

" Орлята 

России" 

программа 1 1 1 1 1 1 1 1 

Воспитательно

е мероприятие 

Мероприятия по 

плану  

1 1 1 1 1 1 1 1 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Театральный»  

 

 Программа 

внеурочной 

деятельности 

 

     1  1 
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Информационная 

культура 

" 

Робототехника

" 

программа 

дополнительног

о образования 

    2  2  

«Учение с 

увлечением» 

"Функциональн

ая 

грамотность" 

кружок 1 1 1 1 1 1 1  

Недельный объем внеурочной деятельности 5 5 6 5 8 6 8 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности ООО   на 2024/25 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программы Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Духовно-нравственное 

воспитание. Ценностное развитие 

 

«Разговоры оважном» 1 1 1 1 1 

Строевая подготовка   1 1  

Стрелковая подготовка   1 1  

 Основы профессии   1 1  

Формирование функциональной 

грамотности 

 Основы медицинских знаний 

 

  1 

 

 1 

 

 

Развитие личности и 

самореализация  

обучающихся 

ОФП   1 1  

Школьный театр 1     

Кожаный мяч 1 1 1 1 1 1 

Кадетский хор   1 1  

Хореография   2 2  

Россия- мои горизонты  1 1 1 1 

« Я, ты, он, она -…» 1     

«Цифровая гигиена» 

(информационная 

культура) 

Робототехника 1 1    

Педагогическая поддержка 

обучающихся и 

благополучие в пространстве 

школы 

Основы правовых знаний  1 1 1 1 

Интеллектуальное и 

общекультурное 

развитие обучающихся 

Математика+     1 

География+     1 

Юный лингвист     1 
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Мир занимательных реакций 

 

   1  

 

Удивительное- рядом 1 1    

Внеурочная деятельность (часов в 

неделю) 

 6 6 12 13 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности СОО   на 2024/25 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программы Количество 

часов в неделю 

11 

Духовно-нравственное воспитание. 

Ценностное развитие 

 

«Разговоры о важном» 1 

Патриот 1 

Развитие личности и 

самореализация  

обучающихся 

Кожаный мяч 1 

Россия- мои горизонты 1 

«Цифровая гигиена» 

(информационная 

культура) 

 Воспитательное мероприятие 1 

Педагогическая поддержка 

обучающихся и 

благополучие в пространстве 

школы 

Движение первых 1 

Интеллектуальное и 

общекультурное 

развитие обучающихся 

 Участие в олимпиадах, конкурсах 

 

1 

 

Внеурочная деятельность (часов в 

неделю) 

 7 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности:   

 1-4 классы 

НАЗВАНИЕ КРУЖКА 

 

РУКОВОДИ 

ТЕЛЬ 

ДЕНЬ,                    

ВРЕМЯ 

КЛАСС 
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1.Функциональная 

грамотность 

Моторина Е.С 

Королева Я.А. 

Зюзева Н.М. 

Семяшкина Т.В. 

Павлова С.В. 

Вторник                        

13.30 ч. 

 

1-4 кл. 

2. Подвижные игры Зюзев С.А. Среда 

16.00 ч. 

1-4 кл. 

3. «Робототехника» 

 

 Осипов С.Ю. 

 

 Среда                                   

12.20 ч. 

 

  3-4 кл. 

 

4.Театральный кружок Воробьева Е.И Понедельник  

12.30 ч. 

3б,4б кл. 

5.Разговоры о важном Моторина Е.С 

Королева Я.А. 

Зюзева Н.М. 

Семьяшкина Т.В. 

Павлова С.В. 

Воробьева Е.И. 

Понедельник 

9.00 ч. 

1-4 кл. 

6.Программа « Орлята 

России» 

Моторина Е.С 

Королева Я.А. 

Зюзева Н.М. 

Семьяшкина Т.В. 

Павлова С.В. 

Воробьева Е.И 

Пятница 

12.30 ч. 

1-4 кл. 

7. « Шашки шахматы» Кошлец К.Ю. Четверг, 13.30 ч. 2-4 кл. 

5-9 классы 

НАЗВАНИЕ КРУЖКА 

 

РУКОВОДИ 

ТЕЛЬ 

ДЕНЬ,                    

ВРЕМЯ 

КЛАСС 

1.Основы правовых знаний Падалко В.А. Понедельник 

15.00 ч. 

7-9 кл. 

2.  « Робототехника» Осипов С.Ю. Вторник 

15.00 ч 

5,6 кл. 

3. «Математика +»  Зюзева Л.Л.  Вторник                               

14.10 ч. 

9кл. 

4.   «География+» 

 

Моторина Е.И.  Среда                                            

15.00 ч. 

9 кл. 

5.«Творческая мастерская» Моторина Т.С.  Вторник 

14.20 ч.  

5 кл. 

6. «Кожаный мяч» Зюзев С.А. Понедельник                             

15.00 ч. 

8-9кл. 

7.Школьный театр Ильтубаева А.В. Среда 

14.20 ч. 

5 кл. 
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8. Юный лингвист Осипова В.С. Понедельник 

 15.00 ч. 

9 кл. 

9." Мир  занимательных 

реакций" 

Моторина Н.Н. Срела 

15.00 ч. 

8кл. 

10."Строевая подготовка" Осипов С.Ю Понедельник, 

 16.00 ч. 

7-9кл. 

11.."Стрелковая подготовка" Осипов С.Ю Среда 

15.10ч. 

7-9кл. 

12.."Общефизическая 

подготовка" 

Зюзев С.А  вторник 

15.10 ч. 

7-9кл. 

13."Хореография" Ильтубаева А.В.  Среда 

15.10.ч. 

7-9кл. 

14." Кадетский хор" Ильтубаева А.В. Понедельник 

15.10 ч. 

7-9кл. 

15."  Основы профессии" Осипов С.Ю, 

Сотрудники 

МВД 

 Среда 

 16.00 ч. 

7-9кл. 

16." Основы  медицинских 

знаний» 

 Осипов С.Ю.  Вторник 

16.00 ч. 

7-9кл. 

17.Разговоры о важном Кл. рук.5-9 кл. Понедельник 

9.00 ч. 

5-9 кл. 

18.Россия- страна 

возможностей 

Кл. рук.5-9 кл. Четверг 

15.00 ч 

6-9 кл. 

19.«Я, ты, он, она_» Кл.рук.5 кл. Четверг 5 кл. 

 

10-11 классы 

НАЗВАНИЕ КРУЖКА 

 

РУКОВОДИ 

ТЕЛЬ 

ДЕНЬ,                    

ВРЕМЯ 

КЛАСС 

1. «Кожаный мяч» Зюзев С.А. Понедельник                             

15.00 ч. 

10-11кл. 

2. «Патриот» Осипов С.Ю. Четверг                         

15.00 ч. 

10-11 кл. 

3.Движение первых Советник по 

воспитанию 

Пятница 

15.00 ч. 

10-11 кл. 

4.Разговоры о важном Кл. рук.10-11 кл. Понедельник 

9.00 ч. 

10-11 кл. 

5..Россия- страна 

возможностей 

Кл. рук.10-11 кл. Четверг 

15.00 ч 

10-

11кл. 
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3.4. Календарный план воспитательной работы  
Календарный план воспитательной работы расположен на сайте МОУ «СОШ» 

с.Подъельск по ссылке https://shkolapodelskaya-

r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/65/3081/Rabochaya_programma_vospitaniya_docx_na_2
024_2025_uch_g_.pdf  

 

 

 

 

 

 

3.5.ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Система условий реализации программы основного общего образования,созданная в 

образовательной организации соответствует требованиям ФГОСОООи направленана: 

- достижениепланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыосновногообщего 

образования, в т.ч. адаптированной, обучающимися, в т.ч. обучающи-мисяс ОВЗ; 

- развитиеличности,ееспособностей,удовлетворенияобразовательныхпотребност

ей и интересов, самореализации обучающихся, в т.ч. одаренных, че-

резорганизациюурочнойивнеурочнойдеятельности,социальныхпрактик,включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, прак-тическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнитель-ного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социаль-ных 

партнероввпрофессионально-производственномокружении; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся 

(способностирешать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформи-рованных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельно-

сти), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими ос-

новудальнейшего успешногообразованияиориентациивмирепрофессий; 

- формированиесоциокультурныхидуховно-

нравственныхценностейобучающихся, основ их гражданственности, российской 

гражданской идентич-ностии социально-профессиональныхориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования 

иреализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной само-

стоятельнойработыобучающихсяприподдержкепедагогическихработников; 

- участиеобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовер-

шеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании иразвитии 

программы основного общего образования и условий ее реализации,учитывающих 

особенностиразвитияивозможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней социаль-ной 

среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта РоссийскойФедерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной дея-тельности, реализации 

социальных проектов и программ, в т.ч. в качестве во-лонтеров; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fshkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru%2Fnetcat_files%2F65%2F3081%2FRabochaya_programma_vospitaniya_docx_na_2024_2025_uch_g_.pdf&utf=1
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fshkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru%2Fnetcat_files%2F65%2F3081%2FRabochaya_programma_vospitaniya_docx_na_2024_2025_uch_g_.pdf&utf=1
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fshkolapodelskaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru%2Fnetcat_files%2F65%2F3081%2FRabochaya_programma_vospitaniya_docx_na_2024_2025_uch_g_.pdf&utf=1
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образовательной,общественной,проектной,учебно-исследовательской,спортивно-

оздоровительнойи творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здо-

рового ибезопасного длячеловекаиокружающейего средыобразажизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и разви-

тиеразличныхформ наставничества; 

- обновлениесодержанияпрограммыосновногообщегообразования,ме- 
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тодик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития систе-мы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей)несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных 

осо-бенностейсубъекта Российской Федерации; 

- эффективное использования профессионального и творческого потенциа-

лапедагогическихируководящихработниковОрганизации,повышенияихпрофессиональной

,коммуникативной,информационнойиправовойкомпе-тентности; 

- эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, совре-менных 

механизмов финансирования реализации программ основного общегообразования. 

При реализации настоящей образовательной программы основного 

общегообразования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных ор-

ганизаций,направленныенаобеспечениекачестваусловийобразовательнойдеятельности. 

3.5.1. КадровыеусловияреализацииПрограммы 

Для обеспечения реализации программы основного общего 

образованияобразовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходи-

мую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и 

задачобразовательнойдеятельности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, ру-

ководящимиииными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-ной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной про-граммыи 

создании условийдляееразработкии реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических 

работниковобразовательной организации, реализующей образовательную программуос-

новногообщегообразования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, ру-

ководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% ва-

кансий,имеющихсявсоответствиисутвержденнымштатнымрасписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-ной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной про-граммы и 

создании условий для ее разработки и реализации 

характеризуетсяналичиемдокументовоприсвоенииквалификации,соответствующейдолж-

ностнымобязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкрет-ный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностейорганизации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетент-

ностиработниковобразовательнойорганизации,служатквалификационныехарактеристики,

отвечающиеквалификационнымтребованиям,указаннымвквалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (приналичии). 
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В основу должностных обязанностей могут быть положены представлен-ные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность всфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общегообразования) 

(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, 

которыемогутбытьпорученыработнику,занимающемуданнуюдолжность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-ной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной про-граммы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуетсятакжерезультатами 

аттестации-квалификационнымикатегориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным за-коном 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целяхподтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки ихпрофессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических 

работниковвцеляхустановленияквалификационнойкатегории.Проведениеаттестациипедаг

огических работников в целях подтверждения их соответствия занимае-мым должностям 

осуществляться не реже одного раза в пять лет на основеоценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, са-мостоятельно 

формируемымиобразовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной катего-рии 

педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями,формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении 

ко-торых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении педаго-

гическихработниковобразовательныхорганизаций,находящихсявведениисубъекта 

Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осу-ществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченнымиорганамигосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации. 

 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогиче-

скихработников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-точного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспе-чение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адек-ватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящимизменениямвсистеме 

образования вцелом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных ра-ботников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализа-ции основной 

образовательной программы основного общего образования ха-рактеризуется долей 

работников, повышающих квалификацию не реже одногоразавтри года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организа-

ции,имеющие соответствующуюлицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходеее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельно-

стипедагогическихработниковсцельюкоррекцииихдеятельности,атакже 
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определениястимулирующейчастифондаоплатытруда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная го-

товностьработниковобразованиякреализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

системуценностейсовременногообразования; 

- освоениесистемытребованийкструктуреосновнойобразовательнойпрограммы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системыоценкиитоговобразовательнойдеятельностиобучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-

сурсами,необходимыми дляуспешного решениязадач ФГОСООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалифика-ционного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реа-лизации основной 

образовательной программы основного общего образованияявляется система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение дея-

тельностипедагоговнавсехэтапах реализациитребованийФГОСООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образова-ния 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образо-вательной 

организации, а также методическими и учебно-методическими объ-единениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном ирегиональномуровнях. 

Педагогическимиработникамиобразовательнойорганизациисистемноразрабатывают

ся методические темы, отражающие их непрерывное професси-ональноеразвитие. 

К числу методических тем, обеспечивающих необходимый уровень каче-ства как 

учебной и методической документации, так и деятельности по реали-

зацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияотносятся: 

 

 

3.5.2. Психолого-педагогическиеусловияреализацииПрограммы 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной органи-

зации,обеспечиваютисполнениетребованийфедеральныхгосударственныхобразовательны

хстандартовосновногообщегообразованиякпсихолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы ос-новногообщегообразования,в 

частности: 

- обеспечивает преемственность содержания и форм организации образо-

вательной деятельности при реализации образовательных программ 

начальногообразования,основногообщегоисреднего общегообразования; 

- способствуетсоциально-психологическойадаптацииобучающихсякусловиям 

Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологиче-ского 

развития,включаяособенностиадаптации ксоциальнойсреде; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности ра-

ботников Организации и родителей (законных представителей) несовершенно-

летнихобучающихся; 
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- профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведе-

ния,агрессии иповышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое 

сопровождениереализации программы основного общего образования осуществляется 

квали-фицированными специалистами: 

- педагогом-психологом(указатьколичествоприналичии); 

- учителем-логопедом(указатьколичествоприналичии); 

- учителем-дефектологом(указатьколичествоприналичии); 

- тьюторами(указатьколичествоприналичии); 

- социальнымпедагогом(указатьколичествоприналичии). 

В процессе реализации основной образовательной программы основногообщего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений по-средством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечиваю-щих: 

- формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психическо-го 

здоровьяобучающихся; 

- поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

- формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

- дифференциацияииндивидуализацияобученияивоспитаниясучетомособенносте

йкогнитивногоиэмоциональногоразвитияобучающихся; 

- мониторингвозможностейиспособностейобучающихся,выявление,поддержкаи 

сопровождениеодаренныхдетей,обучающихсяс ОВЗ; 

- созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределе- 

ния; 

- формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеи 

средесверстников; 

- поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

- формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

- развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществля-ется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участни-

ковобразовательных отношений,в т.ч.: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основ-ного 

общего образования, развитии и социальной адаптации (указать при нали-чии); 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одаренных(указатьпри наличии); 

- обучающихсясОВЗ(указатьприналичии); 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образова-

тельной организации, обеспечивающих реализацию программы основного об-

щегообразования (указатьпри наличии); 
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- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-ся 

(указатьприналичии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отно-шений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организа-

ции,классов,групп,а также наиндивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используют-

сятакиеформыпсихолого-педагогического сопровождениякак: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обуча-

ющегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующийуровень 

образования и в конце каждого учебного года; (краткое описание диа-

гностическихпроцедур,методик,графикапроведения-приналичии) 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учите-лем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрациейобразовательной 

организации; (расписание консультаций и сотрудников, упол-номоченных ихпроводить) 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекци-онная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. (план-

графикпроведениямероприятий-приналичии) 

 

3.5.3. Финансово-экономическиеусловияреализацииПрограммы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основ-ного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступно-го и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расход-ных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной ор-ганизации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие ка-чество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а 

такжепорядокееоказания(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основ-ного 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществля-ется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муници-пального) задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образова-тельных услуг,казенного 

учреждения-наоснованиибюджетнойсметы. 

Обеспечениегосударственныхгарантийреализацииправнаполучениеобщедоступного 

и бесплатного основного общего образования в общеобразова-тельных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, опреде-

ляемымиорганамигосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования госу-

дарственной (муниципальной) услуги по реализации программ основного об-щего 

образования, в т.ч. адаптированных, осуществляются в соответствиисобщими 

требованиями к определению нормативных затрат на оказание госу-дарственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 

общего,основногообщего,среднегообщего,среднегопрофессиональногообразования, 
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дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессио-нального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессио-нальное 

образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчетеобъемасубсидиинафинансовоеобеспечениевыполнениягосударственного(муницип

ального)заданиянаоказаниегосударственных(муниципальных)услуг(выполнениеработ)гос

ударственным(муниципальным)учреждением. 

Нормативзатрат нареализацию образовательнойпрограммыосновногообщего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финан-совых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реа-

лизацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,включает: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реали-

зацииобразовательнойпрограммыосновного общегообразования; 

- расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобуче- 

ния; 

- прочиерасходы(заисключениемрасходовнасодержаниезданийиопла- 

тукоммунальных услуг, осуществляемыхизместныхбюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальнойуслуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленностиобразовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной ор-ганизации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образова-тельных технологий, специальных 

условий получения образования обучающи-мися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования пе-дагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспи-тания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренныхзаконодательством особенностей организации и осуществления 

образователь-ной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключениемобразовательнойдеятельности,осуществляемойвсоответствиисобразова-

тельными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не уста-новлено 

законодательством. 

Органыместногосамоуправлениявправеосуществлятьзасчетсредствместных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общегообразования 

муниципальными общеобразовательными организациями в 

частирасходовнаоплатутрудаработников,реализующихобразовательнуюпро-грамму 

основного общего образования, расходов на приобретение учебников иучебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансово-го 

обеспечения,определенного субъектомРоссийскойФедерации. 

Всоответствиисрасходнымиобязательствамиоргановместногосамо-

управленияпоорганизациипредоставленияобщегообразованияврасходыместных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвозаобучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимо-действия для реализации основной 

образовательной программы общего образо-вания(приналичииэтихрасходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

частинаправленияирасходованиясредствгосударственного(муниципального)зада- 
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ния. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату тру-даи иные 

нужды, необходимыедля выполнениягосударственногозадания,придерживаясь при этом 

принципа соответствия структуры направления и рас-ходования бюджетных средств в 

бюджете организации — структуре нормативазатрат на реализацию образовательной 

программы основного общего образова-ния (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспече-ние материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностьюобщеобразовательныхорганизаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучениядетей с 

ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программыосновного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходи-мыедлясозданияспециальных 

условийдлякоррекциинарушенийразвития. 

Нормативныезатратынаоказаниегосударственных(муниципальных)услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников сучетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работ-ников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую ра-боту, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Феде-рации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской 

Федерации,органовгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации,органовместн

ого самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работниковмуниципальныхобщеобразовательныхорганизаций,включаемыеорганамигосуд

арственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финан-сового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней за-работной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на терри-ториикоторогорасположены 

общеобразовательныеорганизации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального нормативадолжны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников об-

разовательныхорганизацийнаурочнуюивнеурочнуюдеятельность. 

Формированиефондаоплатытрудаобразовательнойорганизацииосу-ществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на теку-щий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансо-вого обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъектаРоссийской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими попра-вочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актомобразовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате трудаработниковобразовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опре-деляются 

локальными нормативными актами образовательной организации. Влокальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены крите-рии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, раз-работанные в соответствии 

с требованиями ФГОС к результатам освоения об-разовательной программы основного 

общего образования. В них включаются:динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во вне-

урочнойдеятельности;использованиеучителямисовременныхпедагогических 
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технологий, в т.ч. здоровьесберегающих; участие в методической работе, рас-

пространение передового педагогического опыта; повышение уровня профес-сионального 

мастерстваи др. 

Образовательнаяорганизациясамостоятельноопределяет: 

- соотношениебазовойистимулирующейчастифондаоплатытруда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инже-

нерно-технического,административно-хозяйственного,производственного,учебно-

вспомогательного ииногоперсонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фондаоплатытруда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в со-

ответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми ак-тами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитываетсямнениеколлегиальныхоргановуправленияобразовательнойорганизации(напри

мер, Общественного совета образовательной организации), 

выборногоорганапервичнойпрофсоюзнойорганизации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ре-сурсов 

иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует ме-ханизм 

финансового обеспечения образовательной организацией и организаци-ями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными парт-нерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражаетего 

всвоихлокальныхнормативных актах. 

Взаимодействиеосуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образова-

тельных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов идр. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образова-тельной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спор-тивного 

комплексаи др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, кото-рые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организацииширокого 

спектра программвнеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляетсяв 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на оче-

реднойфинансовыйгод. 

 

3.5.4. Материально-техническоеиучебно-

методическоеобеспечениеПрограммы 

Информационно-образовательнаясреда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педаго-гической 

системой, сформированной на основе разнообразных информацион-

ныхобразовательныхресурсов,современныхинформационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, 

гарантирующихбезопасностьиохрануздоровьяучастниковобразовательногопроцесса,обес- 
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печивающих достижение целей основного общего образования, его высокое ка-

чество,личностное развитиеобучающихся. 

ОсновнымикомпонентамиИОСобразовательнойорганизацииявляются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на госу-

дарственном языке Российской Федерации (языке реализации основной образо-вательной 

программы основного общего образования), из расчета не менее од-ного учебника по 

учебному предмету обязательной части учебного плана наодногообучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-

популярнаялитература,справочно-библиографическиеипериодическиеиздания); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, 

печатные,экранно-звуковыесредства,мультимедийныесредства); 

- информационно-образовательныересурсыИнтернета; 

- информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование информаци-онно-

образовательнойсреды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование инфор-

мационно-образовательнойсреды; 

- службатехническойподдержкифункционированияинформационно-

образовательнойсреды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников обра-

зовательногопроцессавозможность: 

- достиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоенияООПООО, в т.ч. 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностя-миздоровья (ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореа-

лизацииобучающихся,вт.ч.одаренныхиталантливых,черезорганизациюучебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая обществен-но-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготов-ку, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием 

возможностейорганизацийдополнительногообразования,культурыиспорта,профессио-

нальных образовательных организаций и социальных партнеров в профессио-нально-

производственномокружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, 

включающейовладениеключевымикомпетенциями,составляющимиосновудальнейшегоус

пешного образованияи ориентациивмирепрофессий; 

- формированиясоциокультурныхидуховно-

нравственныхценностейобучающихся, основ их гражданственности, российской 

гражданской идентич-ностии социально-профессиональныхориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования 

иреализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспече-ния их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогическихработников; 

- включенияобучающихсявпроцесспреобразованиясоциальнойсреды 
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населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальнойдеятельности, реализации социальных проектов и программ, в т.ч. в 

качествеволонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной 

иобщественнойдеятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здо-

рового ибезопасного длячеловекаиокружающейего средыобразажизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий,направленныхвт.ч.навоспитаниеобучающихся; 

- обновления содержания программы основного общего образования, ме-тодик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития систе-мы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представи-

телей)сучетомособенностейразвитиясубъектаРоссийскойФедерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенци-

алапедагогическихируководящихработников 

организации,повышенияихпрофессиональной,коммуникативной,информационнойиправов

ойкомпе-тентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, совре-менных 

механизмовфинансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспе-чивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным 

учебнымизданиямиэлектроннымобразовательнымресурсам,указаннымврабочихпрограмма

х посредством сайта (портала) образовательной организации: (ука-

зываетсясайт(портал),гдеразмещенасоответствующаяинформация); 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в 

т.ч.егоработиоценок за эти работы; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, ре-

зультатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы ос-

новногообщегообразования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов 

обучения,реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-

станционныхобразовательныхтехнологий; 

- взаимодействиемеждуучастникамиобразовательногопроцесса,вт.ч.синхронные

и(или)асинхронныевзаимодействияпосредствомИнтернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучаю-

щимсяосуществить: 

- поиск и получение информации в локальной сети организации и Гло-

бальнойсети-Интернете всоответствии сучебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и 

графическимсопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и 

творческойдеятельностивсетиобразовательнойорганизациииИнтернете; 

- выпускшкольныхпечатныхизданий,радиопередач; 
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- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представ-

лениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением. 

Вслучаереализациипрограммыосновногообщегообразования,вт.ч.адаптированной с 

применением электронного обучения, дистанционных обра-зовательных технологий, 

каждый обучающийся в течение всего периода обуче-ния обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной ин-формационно-образовательной среде 

организации из любой точки, в которойимеется доступ к информационно-

телекоммуникационной Сети как на терри-торииорганизации,так и вне ее. 

Функционированиеэлектроннойинформационно-образовательнойсредытребует 

соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее исполь-зующих 

иподдерживающих. 

Функционированиеэлектроннойинформационно-

образовательнойсредысоответствуетзаконодательствуРоссийской Федерации. 

Характеристика(компоненты)информационно-образовательнойсреды: 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждому предмету,курсу, 

модулю обязательной части учебного плана ООП ООО в расчете не ме-

нееодногоэкземпляраучебникапопредметуобязательнойчастиучебногопланана 

одногообучающегося 

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме или учебные пособияпо 

каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему в часть, формиру-емую 

участниками образовательных отношений, учебного плана ООП ООО врасчете не менее 

одного экземпляра учебника по предмету обязательной частиучебного плана на 

одногообучающегося 

3. Фонддополнительнойлитературыхудожественнойинаучно-

популярной,справочно-библиографических,периодическихизданий,вт.ч.специальных 

изданийдля обучающихся с ОВЗ 

4. Учебно-наглядныепособия(средстваобучения): 

- натурный фонд (натуральные природные объекты, коллекции промыш-ленных 

материалов,наборы 

дляэкспериментов,коллекциинародныхпромысловидр.); 

- моделиразныхвидов; 

- печатные средства (демонстрационные: таблицы, репродукции портретови 

картин, альбомы изобразительного материала и др.; раздаточные: дидактиче-

скиекарточки,пакеты-комплектыдокументальныхматериалов идр.); 

- экранно-звуковые(аудиокниги,фонохрестоматии,видеофильмы), 

- мультимедийныесредства(электронныеприложениякучебникам,ауди-

озаписи,видеофильмы,электронныемедиалекции,тренажеры,идр.) 

5. Информационно-образовательные ресурсы Интернета (обеспечен 

доступдлявсехучастниковобразовательного процесса) 

6. Информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура 

7. Техническиесредства,обеспечивающиефункционированиеинформаци-онно-

образовательнойсреды 



140  

8. Программныеинструменты,обеспечивающиефункционированиеин-

формационно-образовательнойсреды 

9. Службатехническойподдержкифункционированияинформационно-

образовательнойсреды 

Условиядляфункционированияинформационно-

образовательнойсредымогутбытьсозданысиспользованиемресурсовиных организаций. 

Материально-техническиеусловияреализацииПрограммы 

Материально-

техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообр

азованияобеспечивают: 

- возможностьдостиженияобучающимисярезультатовосвоенияосновнойобразова

тельнойпрограммыосновногообщегообразования; 

- безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопроцесса; 

- соблюдениесанитарно-эпидемиологических,санитарно-

гигиеническихправилинормативов, пожарной иэлектробезопасности, 

требованийохранытруда, современных сроков и объемов текущего и капитального 

ремонта зданийисооружений,благоустройстватерритории; 

- возможность для беспрепятственного доступа всех участников образова-

тельного процесса, в т.ч. обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры ор-

ганизации,осуществляющей образовательнуюдеятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами 

перечниоснащенияиоборудования,обеспечивающиеучебныйпроцесс. 

Взональнуюструктуруобразовательнойорганизациивключены: 

- участки(территории)сцелесообразнымнаборомоснащенныхзон; 

- входнаязона; 

- учебныекабинеты,мастерские,студиидляорганизацииучебногопро-цесса; 

- лаборантскиепомещения; 

- библиотекасрабочимизонами:книгохранилищем,медиатекой,читаль-нымзалом; 

- актовыйзал; 

- спортивныесооружения(зал,бассейн,стадион,спортивнаяплощадка); 

- пищевойблок; 

- административныепомещения; 

- гардеробы; 

- санитарныйузел; 

- помещения/местодляхраненияуборочногоинвентаря. 

Составиплощадипомещенийпредоставляютусловиядля: 

- основного общего образования согласно избранным направлениям учеб-ного 

плана всоответствии сФГОС ООО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного про-цесса; 

- размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых 

комплектовмебели, в т.ч. специализированной, и учебного оборудования, отвечающих 

спе-цификеучебно-воспитательногопроцессаподанномупредметуилициклу 
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учебныхдисциплин. 

Всоставучебныхкабинетов(мастерских,студий)входят: 

- учебныйкабинетрусского языка; 

- учебныйкабинетлитературы; 

- учебныйкабинеткомиязыка; 

- учебныйкабинетиностранногоязыка; 

- лингафонныйкласс; 

- учебныйкабинетистории иобществознания; 

- учебныйкабинетхимии,биологии,географии,; 

- учебныйкабинетизобразительногоискусства,музыки,труда; 

- учебныйкабинетмировойхудожественнойкультуры; 

- учебныйкабинетфизики,информатики; 

- учебныйкабинетматематики; 

- учебныйкабинет(мастерская)технологии; 

- учебныйкабинетОБЗР. 

Учебныекабинетывключаютследующиезоны: 

- рабочееместоучителяспространствомдляразмещениячастоиспользу-емого 

оснащения; 

- рабочуюзонуучащихсясместомдляразмещенияличныхвещей; 

- пространстводляразмещенияихраненияучебногооборудования; 

- демонстрационнуюзону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагоги-ческим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образо-вательного процесса. 

Компонентамиоснащенияучебногокабинетаявляются: 

- школьнаямебель; 

- техническиесредства; 

- лабораторно-технологическоеоборудование; 

- фонддополнительнойлитературы; 

- учебно-наглядныепособия; 

- учебно-методическиематериалы. 

Вбазовыйкомплектмебеливходят: 

- доскаклассная; 

- столучителя; 

- стулучителя(приставной); 

- креслодляучителя; 

- столученический(регулируемыйповысоте); 

- стулученический(регулируемыйповысоте); 

- шкафдляхраненияучебныхпособий. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают тре-бованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностямобучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанно-го стандарта (регламента). 

Вбазовыйкомплекттехническихсредстввходят: 
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- компьютер/ноутбукспериферией; 

- многофункциональноеустройство(МФУ)илипринтер,сканер,ксерокс; 

- сетевойфильтр. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии,ОБЗР, 

изобразительного искусства, музыки, а также в помещениях для реали-

зациипрограммпоспециальнымпредметамикоррекционно-развивающимкурсам 

общеобразовательных программ основного общего образования преду-

сматриваетсяналичие специализированной мебели. 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвента-ря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, осна-щается: 

инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физическойкультуре и 

спортивным играм; стеллажами для спортивного инвентаря; ком-плектомскамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной орга-

низации)включает: 

- столбиблиотекаря,креслобиблиотекаря; 

- стеллажибиблиотечныедляхраненияидемонстрациипечатныхиме-

диапособий,художественной литературы; 

- столдлявыдачиучебныхизданий; 

- шкафдлячитательскихформуляров; 

- картотеку; 

- столыученические(длячитальногозала,вт.ч.модульные,компьютер-ные); 

- стульяученические; 

- технические средства обучения (персональные компьютеры), обеспечи-

вающие возможность доступа к электронной ИОС организации и использова-

нияэлектронныхобразовательныхресурсовучастникамиобразовательногопроцесса. 

 


